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единственного и множественного числа. 

Имя числительное. Употребление имён числительных в вопросительных предложениях. Разряды имён 

числительных: количественные и порядковые (ознакомление). Правописание имён числительных. 

Послелог: значение и употребление в речи. Отличие послелога от предлога (на практическом уровне). Место 

послелогов в предложении. 

 Синтаксис. 

Предложение: связь слов в предложении, смысловые вопросы. Предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске (повторение). Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (по 

вопросам, без терминов). Распространённые и нераспространённые предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

Применение правил правописания: переход глухого согласного в звонкий между гласными; удвоенные 

согласные на стыке между корнем и аффиксом; правописание сложных слов; правописание букв в словах, 

заимствованных из русского языка; раздельное написание послелогов со словами, написание сложных слов (имён 

существительных, прилагательных, числительных, союзов) через дефис. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак) в предложениях 

с однородными членами (без употребления термина), с обращением. 

 Развитие речи. 

Овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Нормы речевого этикета. Овладение нормами речевого этикета (поздравление, приглашение, обращение с 

просьоои, благодарность и другие). 

Текст. Части текста, смысловая связь предложений, план текста. Составление плана к тексту. Создание текста 

по заданному плану, перевод на русский язык (с помощью учителя). Ключевые слова в тексте. Связь слов в 

предложении. 

 Содержание обучения во 4 классе. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Особенности гласных звуков (закон сингармонизма). Согласные звуки в исконно-телеутских и заимствованных 

словах. Характеристика, сравнение, классификация звуков. Звуко-буквенный разбор слова (по алгоритму). 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, ударение в словах. 

 Лексика. 

Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. Слова, заимствованные из русского языка. 
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 Состав слова (морфемика). 

Выделение в словах окончания, корня, приставка, суффиксов (простые случаи). Разбор слова по составу 

(простые случаи). 

 Морфология. 

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного. Аффиксы имён существительных, 

их правописание. Морфологический разбор имени существительного по алгоритму (простые случаи). 

Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных с аффиксами. Имена прилагательные, 

характеризующие человека. Морфологический разбор имени прилагательного по алгоритму (простые случаи). 

Глагол. Аффиксы глаголов. Образование глагола от имён существительных и имени прилагательного. 

Правописание глаголов с аффиксами. Вспомогательные глаголы в телеутском языке (ознакомление). 

Морфологический разбор глагола по алгоритму (простые случаи). 

Местоимение (повторение). Личные, указательные, лично-притяжательные местоимения. Местоимения 

единственного и множественного числа. 

Союз: ознакомление: роль и употребление в речи. Противительные союзы («je» («да», «но»), «дезе» («а»), 

соединительные («ла» («да»), «ле» («да»), «ло» («да»), «лб» («да»). Правописание союзов. 

Наречие. Употребление наречий места, времени и образа действия (без употребления термина) в речи. 

Имя числительное. Разряды имён числительных: количественные и порядковые. Правописание имён 

числительных. 

Послелог: значение и употребление в речи. Место послелогов в предложении. 

 Синтаксис. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания, виды предложений по эмоциональной окраске 

(повторение). Предложения с однородными членами. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Простое и сложное (ознакомление) 

предложение. Предложение с прямой речью и обращением (ознакомление). 

 Орфография и пунктуация. 

Применение правил правописания: правописание глаголов настоящего времени; правописание частей речи с 

аффиксами; правописание сложных слов, союзов. Использование телеутско-русского словаря при работе с текстом. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях 

(наблюдение). Знаки препинания в предложениях с прямой речью и обращением (наблюдение). 

 Развитие речи. 
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Диалог, монолог. Текст. Структура текста (повествовательного типа): вступление, основная часть и заключение. 

Составление плана текста. Изложение (устный пересказ текста по плану). Создание собственных текстов (по 

аналогии) и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (телеутскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

70.11 Л. В результате изучения родного (телеутского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

отражающего историю и культуру телеутского народа; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание значимости телеутского 

языка в ряду других родных языков народов Российской Федерации; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего родного края, телеутского 

народа, в том числе при работе с текстами на уроках родного (телеутского) языка; 

проявление уважения к телеутскому и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

осознание телеутского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей телеутского народа; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; осознание важности телеутского 

языка как средства общения и самовыражения телеутского народа; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 
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языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения; соблюдение норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

(в том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из учебных текстов; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальное представление о системе 

телеутского языка; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (телеутского) языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

 В результате изучения родного (телеутского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

70.11.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления телеутского языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 
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алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы 

в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к учебнику, словарям, справочникам); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о значении слова, о написании и произношении 

слова, о происхождении слова); 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах работы, о результатах наблюдения, 

выполнения проектного задания; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибки. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 
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соблюдать правила речевого этикета (приветствие, прощание), слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; распознавать устную и письменную речь;
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различать звуки и буквы; различать гласные и согласные звуки; определять звуки телеутского и русского 

языков; правильно называть буквы телеутского алфавита вне слова; читать по слогам, целыми словами, соблюдая 

интонацию; писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм; 

писать прописные и строчные буквы; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

определять количество слогов в слове; 

переносить слова на другую строку; 

выделять предложения из речи; 

составлять предложения из слов; 

находить границы предложения в деформированном тексте; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; составлять предложения по сюжетным картинкам; 

переводить тексты с русского на телеутский язык и наоборот (с помощью учителя); 

списывать по предложенному алгоритму небольшие тексты. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

различать устную и письменную речь, соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове; 

различать гласные и согласные звуки телеутского и русского языков, правильно их употреблять и произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: долгий или краткий, ударный или 

безударный, мягкий или твёрдый (закон сингармонизма); 

определять качественную характеристику согласного звука в слове: звонкий или глухой, парный или непарный, 

мягкий или твёрдый; 

находить в слове звуки, характерные только для телеутского языка; правильно употреблять согласные звуки [j] 

и [т] в начале слова, находить общее и различие в их употреблении в телеутской и русской речи; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в словах; определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

определять ударные и безударные слоги в слове, определять отличительные особенности в постановке 

ударения в телеутском и русском языках; употреблять в диалогах слова «je» («да»), «j〇K» («нет»); различать 

однозначные и многозначные слова; 
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выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов (без употребления терминов); 

находить корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; осуществлять разбор слова по составу 

(простые случаи); 

находить в предложении имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, распознавать 

имена существительные по вопросам, находить в предложении имена собственные и нарицательные (без 

употребления терминов), различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные, выявлять 

отличительные особенности одушевлённых имён существительных телеутского языка; различать имена 

существительные единственного и множественного числа; 

распознавать имена прилагательные по вопросам, подбирать прилагательные близкие и противоположные по 

значению; 

находить глаголы по вопросам, объяснять роль глаголов в предложении; преобразовывать глаголы 

единственного числа в форму множественного числа и наоборот; 

находить местоимения в речи, использовать личные местоимения i, z и 3 лица единственного и множественного 

числа и заменять ими имена существительные в речи; 

находить имена числительные по вопросам; 

находить наречия места, времени и образа действия (без употребления термина и деления на виды) по вопросам; 

различать слово, словосочетание и предложение; 

распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

находить главные члены предложения; 

составлять предложения соблюдая правильный порядок слов; составлять схему предложения, составлять 

предложение по заданной схеме; анализировать предложение с нарушенным порядком слов, восстанавливать их 

последовательность в предложении; 

выявлять и понимать тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту; 

составлять текст по сюжетным картинкам, вопросам и ключевым словам; озаглавливать текст по его теме или 

по его главной мысли; составлять небольшие повествовательные и описательные тексты на близкую тему для 

обучающихся (после предварительной подготовки); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не более 23 слов; 

писать под диктовку короткие предложения или несложный связный текст, состоящий из знакомых слов; 

переводить несложные предложения с телеутского языка на русский язык, с русского языка на телеутский язык; 
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использовать в работе русско-телеутский и телеутско-русский словарь. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится:
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осознанно, правильно и выразительно читать вслух предложения и короткие тексты; 

объяснять написание согласных звуков в начале слова; 

соотносить и объяснять соотношение звуков и букв в словах телеутского и русского языков; 

выделять ударение в слове, сопоставлять звуки и ударения в словах исконно телеутских и заимствованных из 

русского языка; 

различать слова с прямым и переносным значением слова; выявлять слова, заимствованные из русского языка, 

правильно их произносить и использовать в речи; 

определять синонимы, антонимы в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, подбирать однокоренные слова разных частей 

речи; 

моделировать слово по заданному составу; 

соблюдать правила написания удвоенных согласных на стыке корня и аффикса; 

проводить разбор слова по составу (простые случаи); 

определять грамматические признаки имён существительных, изменять существительное по падежам; 

образовывать существительные с помощью аффиксов; 

употреблять в речи уменьшительно-ласкательную форму имён существительных; 

выявлять имя прилагательное среди других частей речи по грамматическим признакам и вопросам, 

образовывать имена прилагательные с помощью аффиксов; определять имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению; определять роль прилагательного в предложении, тексте-описании; находить 

глагол в речи по грамматическим признакам и вопросам; определять лицо и время глаголов, изменять глагол по 

лицам и временам; 

образовывать отрицательную форму глагола; 

определять личные местоимения; использовать личные местоимения для устранения повторов в тексте; 

употреблять в речи указательные и лично-притяжательные местоимения (без употребления терминов); 

различать и находить в тексте имя числительное по вопросам, использовать в речи имена числительные, 

отличать количественные и порядковые имена числительные, правильно писать имена числительные; 

использовать послелоги в речи, отличать послелог от предлога (на практическом уровне); 

классифицировать предложения по цели высказывания и интонации; определять главные члены предложения 

- подлежащее и сказуемое, ставить к ним вопросы; 

иметь представление о второстепенных членах предложения, 
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распространённых и нераспространённых предложениях; 

соблюдать нормы правописания сложных слов, состоящих из двух корней, преобразование глухого согласного 

в звонкий согласный звук между гласными звуками, удвоенные согласные на стыке между корнем и аффиксом; 

расставлять знаки препинания в конце предложения, в предложениях с однородными членами, с обращением; 

соблюдать нормы речевого этикета в речи (поздравление, приглашение, обращение с просьбой, благодарность 

и другие); 

выделять части текста (вступление, основная и заключительная части), устанавливать смысловую связь 

предложений; 

составлять план текста, устанавливать последовательность событий в тексте; создавать текст по 

предложенному или составленному плану; кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, 

выражать свое отношение к прочитанному (услышанному), используя речевые средства телеутского языка; 

использовать нормы речевого этикета при составлении приглашения и поздравления; 

правильно списывать слова, предложения, текст объёмом не более 25 слов; писать изложения и тексты под 

диктовку объёмом не более 20 слов с учетом изученных правил правописания; 

писать сочинение по иллюстрации, используя выразительные средства языка; соблюдать нормы телеутского 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

находить в тексте незнакомые слова, объяснять их значение, работать со словарями; 

составлять предложения по ключевым словам, записывать по памяти небольшие предложения, переводить их 

на русский язык. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

читать выразительно, предложения, тексты, стихотворные произведения, определять в них логические 

ударения, паузы; соблюдать нормы речевого этикета; 

объяснять особенности гласных (мягких, твёрдых) звуков (закон сингармонизма); 

проводить звуко-буквенный разбор слова (по алгоритму); находить в тексте многозначные слова и 

заимствованные слова из русского языка; 

подбирать к предложенным словам синонимы, подбирать к предложенным словам антонимы; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в ооъеме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков и вопросам; образовывать новые слова при помощи аффиксов; 

проводить морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного, глагола по алгоритму 
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(простые случаи); 

определять грамматические признаки имён существительных: число падеж, изменять имена существительные 

по падежам и числам; 

распознавать имена прилагательные в тексте, определять их роль в речи, правильно писать имена 

прилагательные с аффиксами; 

употреблять имена прилагательные, характеризующие человека; образовывать глаголы от имени 

существительного и имени прилагательного; определять роль вспомогательных глаголов; 

определять грамматические признаки глаголов (лицо, число и время), изменять глагол по лицам, числам, 

временам; 

использовать в речи местоимения (личные указательные, личнопритяжательные); 

отличать союз от послелога, находить союзы в тексте; 

отличать наречия от других частей речи, осознавать, что наречия поясняют глаголы; 

находить в предложении второстепенные члены предложения, однородные члены предложения; 

определять отличительные признаки простого и сложного предложения; соблюдать знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и обращением; проводить синтаксический разбор простого предложения; 

составлять тексты на определенную тему с использованием разных типов речи, в том числе по заданному началу и 

(или) по предложенному заголовку, соблюдая структуру текста; 

воспроизводить текст по плану. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (телеутский) язык». 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Родной (телеутский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 

(телеутскому) языку, родной (телеутский) язык, телеутский язык) разработана для обучающихся, не владеющих 

родным (телеутским) языком, и включает пояснительную записку,
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содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (телеутскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (телеутского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (телеутскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (телеутскому) языку на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

 На уровне начального общего образования изучение родного (телеутского) языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале телеутского языка станут основой последующего обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 Телеутский язык является средством общения, познания национальной культуры и приобщения к 

духовно-нравственным ценностям телеутского народа. Изучение родного языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Как 

учебный предмет телеутский язык играет важную роль в социализации личности обучающихся, в формировании у 

них этнической и гражданской идентичности, чувства гордости за свой народ, свой край, свою страну. Значимыми 

личностными результатами обучающегося являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

родного языка, формирование ответственности за сохранение чистоты телеутского языка. Свободное владение 

телеутским языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

 В программе по родному (телеутскому) языку материал 

дляразговорной речи, чтения, грамматики располагается по тематическому 

принципу. Этот принцип оказывает положительное влияние на изучение необходимого словаря, типовых

 предложений, также на организацию работ 
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по развитию речи. Помогает системно, пошагово организовать учебно- 

воспитательную работу в классе, связать учебный материал с жизнью, обогатить и расширить речевой и жизненный 

опыт обучающихся. 

 В содержании программы по родному (телеутскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке, лексические темы, система языка, развитие речи. 

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

приобретение обучающимися первоначальных представлений о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

формирование коммуникативной компетенции на доступном уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

овладение первоначальными представлениями о системе телеутского языка: фонетика, графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис; 

приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на телеутском языке различных 

ролей в учебных и игровых ситуациях. 

 Достижение поставленных целей реализации программы по родному (телеутскому) языку 

предусматривает решение следующих задач:
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формирование представлений о телеутском языке как средстве общения и познания культуры своего народа; 

формирование у детей уважения и интереса к родному (телеутскому) языку и культуре; 

формирование первоначальных представлений об единстве и многообразии языкового пространства 

Российской Федерации, о языке как основе национального самосознания; 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и тому подобное), наблюдаемых 

в русском и телеутском языках; 

воспитание потребности в практическом использовании телеутского языка в различных сферах деятельности; 

развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, памяти и мотивации к дальнейшему 

изучению телеутского языка на уровне основного общего образования; 

развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, национальных игр, спектаклей с 

использованием телеутского языка. 

 Программа по родному (телеутскому) языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания телеутского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание телеутского языка по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (телеутского) языка, - 270 часов: в 1 

классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

71.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (телеутского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На изучение учебного предмета 

«Родной (телеутский) язык» (курс «Обучение грамоте») в 1 классе рекомендуется отводить 2 часа в неделю (66 

часов за учебный год). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» составляет 33 учебные недели. 

 Развитие речи. 

Различие устной речи от письменной речи. 

Понимание текста при его прослушивании. Понимание обращённых устных высказываний на уроке в пределах 

доступных тематик и ситуаций. Понимание просьбы и указаний учителя, сверстников, связанные с учебными и 
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игровыми ситуациями в классе. 

Повторение за учителем речевого образца. 

Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера. Проговаривание монологического 

сообщения из трёх предложений (устных высказываний о себе и окружающей действительности). 

Осуществление диалогического общения из 2-3 реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание на 

телеутском языке). 

Заучивание речевых фраз: Эзендер! (Здравствуй!), Керектер цандый? (Как дела?), Сениц адьщ кем? (Как тебя 

зовут?), Мениц адым... (Меня зовут...), JaK nibi пол! (До свидания!), Кайында jaT jan? (Как поживаешь?), акшы jaT 

jaM! (Хорошо я живу!), Кайдац кел jan? (Откуда идёшь?), Школдоц jaH jaM. (Я иду со школы.), Пу кем? (Кто 

это?), К^андый класста )фен jan? (В каком классе учишься?), Пиринчи ютасста урен jaM. (Учусь в первом классе.), 

Менде _________________________________________________________________________________ пар. 

(У меня есть .), Сенде пар ба? (У тебя есть ?), Менде юк. 

(У меня нет .), Сенде j〇K. (У тебя нет .). 

Перевод слов, предложений текстов с родного (телеутского) языка на русский язык и наоборот. 

 Слово и предложение. 

Различие слова от предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение порядка слов в 

предложении. Восприятие слова, как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Новые слова в рамках тем уроков. Слова, обозначающие предметы (например, названия учебных 

принадлежностей, игрушек, понятия «школа», «Родина», «родной язык», «знакомство», «школа», «учёба», 

«учитель»), их признаки и действия. Слова, заимствованные из русского языка. Деление слова на слоги. Правила 

использования слов в устной речи. Прописная буква в предложении и словах. Составление схемы- модели 

предложения. 

 Фонетика, орфоэпия. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звук в слове. Звуки [а], [б], [в], [г], [г], [д],〇],[е], 

[ё], [ж], [з], [и], [й], [к], М, [л], [м], [н], [ц], [о], [6], [п], [р], [с], [т], [у], [у], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ], [ы], [э], [ю], [я] и 

обозначаемые ими буквы. Произношение звуков изолированно и в составе слова. Интонационное выделение. 

Звуковой анализ слова. Количество и последовательность звуков в слове. Различие гласных и согласных звуков. 
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Особенность гласных звуков (долгий гласный звук, ознакомление без введения терминов). Особенность согласных 

звуков (звонкий, глухой, ознакомление без введения терминов). Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков: делят слова на слоги на слух. Составляют звуковую и слоговую схему 

(модель) слов. 

 Графика. 

Различие звука и буквы: буква как знак звука (звуки произносим и слышим, буквы - пишем, видим и читаем). 

Последовательность букв телеутского алфавита. Правильное называние букв телеутского алфавита. Основные 

правила чтения 

и орфографии. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Прописные и строчные буквы: А, а, Б, б, В, в, Г, г, F, г, Д, д, J, j, Е, е, Ё, ё, Ж, ж, 3, з, И, и, Й, й, К, к, К , к, Л, л, 

М, м, Н, н, Ц, ц, О, о, б, 6, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, У, у, Ф, ф, X, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ы, ы, Э, э, Ю, ю, Я, я, а 

также Ь, Ъ, не обозначающие звука. Элементы букв. Буквы в слове. Место буквы в слове (начале, середине, конце). 

 Чтение. 

Осуществление слогового чтения слов. Чтение по слогам отдельных слов с данной буквой. 

Слоговое чтение и чтение рядов из букв, целых слов, коротких предложений, коротких текстов, короткого 

диалога со скоростью, соответствующей для первоклассника. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания (подражание учителю, без 

введения терминов). Выразительное чтение небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, сказок из 

учебника (подражание учителю, без введения терминов). 

/1.6.7. Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Знакомство с гигиеническими 

требованиями, которые необходимо соблюдать при письме. 

Обучение письму и формирование каллиграфического навыка: овладение графикой родного (телеутского) 

языка, начертанием письменных прописных и строчных букв, письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Понимание функции небуквенных графических средств - пробела между словами и знака переноса. 

Письмо под диктовку отдельных слов, коротких предложений с учётом гигиенических требований, правил 

переноса слова, знаков препинания (точка, запятая). 
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Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания слов, предложений и текста. Списывание с 

печатного текста (с проговариванием). 

Выполнение письменных заданий из учебника (делать подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, 

слова и другие). 

Самостоятельное составление слов из заданных слогов, составление предложения из заданных слов, небольших 

тексты по доступной тематике, состоящих из трёх предложений. 

71.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Учебный материал курса направлен на усвоение языковой системы, осмысление родного языка, 

её фонетической, лексической и грамматической сторон. Все темы, ситуации общения, языковые и речевые 

материалы направлены также на формирование коммуникативной компетенции, умение осуществления устного 

общения с соблюдением литературных норм родного языка. Для этого в учебном пособии представлен 

специальный раздел «Мы говорим» и телеутско-русский словарный минимум. Предметная сторона содержания 

обучения (о чём говорить, что слушать, читать и писать) отражает типичные для обучающихся на уровне 

начального общего образования сферы общения, которая состоит из 5 тематик: социально-бытовая, учебно-

трудовая, социально-культурная и игровая сферы, а также окружающий мир. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Роль родного языка. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент (проектная работа). 

 Фонетика и графика. 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний телеутского языка. 

Соблюдение норм произношений: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных. 

Звуки и буквы, характерные для телеутского языка. Долгие и краткие гласные звуки [аа], [ээ, ее], [оо], [66] [уу], 

[уу]. Специфические телеутские согласные звуки [к;], [г], [Ц], [j] и их буквы. Согласные звуки [F], [j]. Отличие 

звука [г] от звука [г]. Отличие звука [к] от звука [к]. Согласные звуки [j] и [т] в начале слова. Их характеристики и 

обозначения при письме. 

Правильное чтение специфичных звуков телеутского языка], г, к,, ц, у, 6. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Последовательность букв в алфавите. Графемы, характерные для телеутского языка: j, F, к;, ц, у, 6. 

Использование алфавита телеутского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками. 
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Соотношение букв и звуков в словах. 

Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного: запятая, восклицательный знак, вопросительный знак, точка). 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков с соблюдением норм телеутского литературного языка (на материале 

учебника). Чтение с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания (с введением термина). 

Выразительное чтение небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, поговорок, примет (с введением 

термина). 

 Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начального общего образования. Слова, представленные в словарном минимуме, в 

том числе слова, относящиеся к обычаям и традициям телеутов. Простейшие устойчивые 

словосочетания. Этикетная лексика. Реплики-клише, отражающие культуру телеутского народа. Уточнение 

значения слова по контексту. 

 Состав слова (морфемика). 

Окончание как часть слова (наблюдение, обращают внимание на окончания слов и их значения, хлопают в 

ладошки после каждого окончания слова). Окончание слов, обозначающих названия предметов, во множественном 

числе. 

Аффикс как часть слова (наблюдение). Аффикс -лар в словах во множественном числе с основой, 

оканчивающейся на а, у, ы или на согласный и, р. Аффиксы -лер в словах во множественном числе с основой, 

оканчивающейся на мягкие гласные э или е, и, у, или на звонкие согласные р, й. Аффиксы -лор, -лор в словах во 

множественном числе с основой, оканчивающейся на твёрдый гласный звук о, 6. 

Образование множественного числа при помощи аффиксов -тар, -тер, -тор, -тор; -дар, -дор, -дбр, -дер. 

 Морфология. 

Повторение: слова, обозначающие предмет, признак, действия, количество предметов, слова в единственном и 

множественном числах. 

Имя существительное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопросы «неме?», «немези?» 

(«что?»), «кем?» («кто?»), употребление в речи. Слова, обозначающие предмет. Единственное число и 

множественное число слов, обозначающих предмет. Одушевлённость и неодушевлённость предметов. 
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Существительное в форме дательного падежа. Слова, отвечающие на вопрос «кемге?» («кому?»). 

Глагол (ознакомление без введения термина): общее значение, вопросы («нени эт jaT?» («что делает?»), «нении 

эт janap?» («что делают?»), «нени эдип ийди?» («что сделал?»), употребление в речи. Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Имя прилагательное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос «кандый?» («какой?»), 

употребление в речи. Слова, обозначающие признак предмета: цвет, вкус, длину, ширину и высоту. 

Имя числительное (ознакомление без введения): общее значение, вопрос «Канча?» («сколько?»), употребление 

в речи. Слова, обозначающие количество предмета. 

Местоимение (ознакомление без введения термина). Слова, отвечающие на вопросы «кемниц?» («чей?», 

«чья?», «чьё?»), «нениц?» («чей?», «чья?»). Падежные формы личного местоимения «он», «она»: слова его, её. Их 

употребление в речи. 

 Синтаксис. 

Различение словосочетания и предложения. Роль слова в предложении. Порядок (связь) слов в предложении. 

Предложение как единица речи. Основные коммуникативные типы предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное (без введения определения понятия, на примере). 

Утвердительные и отрицательные предложения (без введения определения понятия, на примере). Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые (ознакомление без терминов). Главные и второстепенные члены 

предложения (ознакомление без терминов). Различение главных и второстепенных членов предложения 

(ознакомление на примерах). Нахождение главных и второстепенных членов предложения. Например, 

посредством подчеркивания слов, обозначающих предмет, признак и действие предмета, в предложении 

соответствующими линиями (слова-предметы одной чертой, слова- действия двумя чертами, слова-признаки 

волнистой линией). 

 Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в именах собственных и в начале предложения. Прописная буква в именах, отчествах, 

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

Формирование орфографической зоркости (осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки). 

 Развитие речи.
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Различение устной речи от письменной речи. 

Понимание обращённых устных высказываний на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций. Понимание 

просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе. 

Осуществление диалогического общения из трёх-четырёх реплик на элементарном уровне с носителями языка 

и со сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. Проговаривание монологического сообщения из трёх-

четырёх предложений (высказываний о себе и окружающей действительности). Речевые фразы, конструкции в 

рамках тем уроков. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение умениями задавания вопросов, начинать, поддерживать, заканчивать разговор, привлечь внимание 

и тому подобное. 

Употребление изученных в рамках тем уроков слов в своей речи. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, последовательность предложений, выражение в тексте законченной мысли. Тема текста, 

главная мысль, заглавие. Составление устного рассказа с использованием личных наблюдений и вопросов. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Понимание общего 

содержания учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, стихи и другие) и 

умение реагировать вербально и невербально на их содержание. 

Перевод слов, предложений, текстов с родного (телеутского) языка на русский язык и наоборот. 

Чтение целыми словами со скоростью, соответствующей второкласснику. Чтение предложений с соблюдением 

пауз и интонации. Чтение про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных 

аутентичных текстов, соответствующих уровню развития второклассника. Выразительное чтение
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небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, рассказов из учебника, в том числе наизусть (с 

соблюдением правильной интонации). 

Списывание с печатного текста. Письмо слов, предложений под диктовку учителя с соблюдением правил 

переноса слова, знаков препинания (точка, запятая). Выполнение письменных заданий из учебника (делать подписи 

к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова, озаглавливать текст и другие). Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Создание небольших собственных текстов повествовательного и описательного характера (сочинения) из трёх-

четырёх предложений по доступной тематике. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Сведения о телеутском языке. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент (проектная работа). 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Роль родного языка. 

 Фонетика и графика. 

Звуки и буквы, характерные для телеутского языка. Произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний телеутского языка. Соблюдение норм произношений: долготы и краткости гласных, звонких и 

глухих согласных. 

Использование алфавита телеутского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами телеутского языка (на материале 

учебника). 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: лексическое значение слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения (сравнение, сопоставление слов с их значением). 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального общего образования. 

Слова, обозначающие предметы, признаки, действия. Слова, отражающие обычаи и традиции телеутов. 

Этикетная лексика. Устойчивые словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру телеутского 

народа. Уточнение значения слова по контексту. Родственные (однокоренные) слова. Активная лексика в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Состав слова (морфемика). 

Разбор слова по составу. 
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Продуктивные аффиксы, образующие имена существительные: -чы, -чи, -лык , -лик, -кы, -ки, -та, -те, -ыш, -иш, 

-уш, -гуш, -гыш. 

Продуктивные аффиксы, образующие имена прилагательные: -лу, -лу, -ту, ту, -ьщ, -ик, -дьщ, -дик, -зак, -зек. 

Продуктивные аффиксы, образующие наречия: -ча, -че, -дац, -дец, -тац, -тец, -тоц, -тоц. 

Продуктивные аффиксы, образующие глаголы: -ла (-ле, -ло, -ло), -а, -е, -та (-те, -то, то), -да (-де, -до, -до), -дыр (-

дир, -дер, -дбр), -кар, -гал, -ал. 

Формообразующие аффиксы: -ча ,̂ -чек, -гаш, -ып, -п, -а, -е. 

Словоизменяющие аффиксы: -м, -ым, -ц -ыц, -ы, -и, -зы, -гар. 

Особенности присоединения аффиксов в телеутском языке. 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Выделение в словах корня (простые случаи). 

 Морфология. 

Части речи. Имя существительное (ознакомление без введения термина): общие сведения, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Одушевлённость и 

неодушевлённость предметов. Образование новых имён существительных с помощью словообразовательных 

аффиксов. Падежи имён существительных (ознакомление). Слова, отвечающие на вопросы: («кемнец?») («от 

кого?», «с кого?» «из кого?»), «недец?» («от чего?», «с чего?», «из чего?»), «кемле?» («с кем?»), «неле?» («с чем?»)

，《кемде?» («у кого?»), «неде?» («у чего?»), «нени?» («что?»), «неге?» 

(«к чему?», «на что?»), «кемге?» («кому?»), «кемди?» («кого?»), «кани?» («как?»), «неге?» («к чему?»). 

Имя прилагательное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос, употребление в речи. 

Слова, обозначающие признак предмета. Роль прилагательных в речи. 

Глагол (ознакомление без введения термина): общее значение, употребление в речи. 

Имя числительное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос («канча?) («сколько?»), 

употребление в речи. Слова, обозначающие количество предмета. 

Местоимение (ознакомление без введения термина): ознакомление, вопросы, употребление в речи. Слова, 

соответствующие высказываниям «Меемынац» («Со мной»;, «Сеемынац» («С тооои»), «Аамынац» («С ним»). Их 

употребление в речи. 

Наречие (ознакомление без введения термина). Употребление наречий места, времени и образа действия (без 

употребления термина) в речи. Слова, отвечающие на вопросы: «̂ анары?» («куда?»), «когда?» («качан?»), «кайда» 

(«где?»). 
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 Синтаксис. 

Введение терминов «словосочетание», «предложение» с их определением. Заглавное и зависимое слово в 

словосочетании. Различение словосочетания и предложения. Порядок слов в предложении. Смысл предложения. 

Основные коммуникативные типы предложений по цели высказывания (с введением термина и его определения): 

повествовательное, вопросительное, побудительное, звательное; утвердительное и отрицательное; 

распространённое и нераспространённое; восклицательное и невосклицательное предложения. Главные члены 

предложения (с введением термина и его определения): сказуемое и подлежащее. Второстепенные члены 

предложения (с введением термина и его определения): определение, обстоятельство, дополнение. Предложение с 

однородными членами предложения. Связь между сказуемым и подлежащим в словосочетании и предложении. 

Введение термина «обращение», его определение. 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Контроль и самоконтроль при проверке слов, словосочетаний, предложений, текстов. Применение основных 

правил орфографии. Правописание окончаний слов. Прописная буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных, топонимах. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак; в предложениях 

с однородными членами (без употребления термина), с обращением. 

 Развитие речи. 

Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения телеутского языка, мини-тексты. Различать на 

слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз. Понимать обращённые устные высказывания на уроке в 

пределах доступных тематик и ситуаций. Отличать устную речь от письменной речи. Понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе. Понимать общее содержание 

учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (рассказы, стихи и другие), реагировать вербально 

и невербально на их содержание. 

Выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи. 

Осуществлять диалогическое общение из трёх-четырёх реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. Делать устные высказывания о себе и окружающей 

действительности, монологическое сообщение из четырёх-пяти предложений. Кратко излагать содержание 

прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства телеутского языка. Владеть нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие，прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 



1310 

Программа - 03 

другие. 

Соблюдать орфоэпические нормы, а также правильную интонацию. Читать целыми словами со скоростью, 

соответствующей для третьеклассника. Читать предложения с соблюдение пауз и интонации. Читать про себя с 

целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных текстов, соответствующих 

уровню развития обучающегося. Выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, 

рассказы из учебника, в том числе наизусть. Осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой 

информации, заданной в тексте, обобщения содержащейся в тексте информации. 

Правильно списывать печатный текст. Писать слова, предложения, тексты под диктовку учителя с 

соблюдением правил переноса слова, орфографических и пунктуационных правил. Выполнять письменные 

задания в учебнике (делать подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова и другие). Писать наиболее 

употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из 

четырёх-пяти предложений по доступной тематике. В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Переводить слова, предложения, тексты с родного (телеутского) языка на русский язык и наоборот. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

Учебный материал курса направлен на усвоение языковой системы, осмысление родного языка, развитие 

фонематического слуха, формирования навыков диалогической речи, грамматической сторон, а также интереса к 

изучению родного языка. Текстовые материалы знакомят с фольклором телеутов. В учебное пособие включены 

тексты теоретического характера, специальный раздел «Мы говорим» и телеутско-русский словарный минимум. 

Предметная сторона содержания обучения (о чём говорить, что слушать, читать и писать) отражает типичные для 

обучающихся начального общего образования сферы общения, которая состоит из 5 тематик: социально-бытовая, 

учебно-трудовая, социальнокультурная и игровая сферы, а также окружающий мир. 

 Сведения о телеутском языке.
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Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент (проектная работа). 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Роль родного языка. 

 Фонетика и графика. 

Соблюдение норм произношений: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных. Звуки и буквы, 

характерные для телеутского языка. Долгие и краткие гласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Согласные 

звуки в исконно-телеутских и заимствованных словах. Соблюдение интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Использование алфавита телеутского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками. 

Применение правил правописания. Правописание частей речи с аффиксами. 

 Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. 

Ударение в словах в соответствии с нормами телеутского литературного языка (на материале учебника). 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы. Слова, отражающие обычаи и традиции телеутов. Этикетная лексика. 

Устойчивые словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру телеутского народа. Уточнение 

значения слова по контексту. Родственные (однокоренные) слова. Активная лексика в соответствии с 

коммуникативной задачей. Слова, заимствованные из русского языка. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. Наблюдение за использованием в речи антонимов (без введения термина): поиск 

слов, противоположных по смыслу приведённым словам. 

 Состав слова (морфемика). 

Корень слова (повторение): однокоренные (родственные) слова, признаки однокоренных (родственных) слов, 

выделение в словах корня. 

Аффиксы, образующие слова. Особенности присоединения аффиксов в телеутском языке. Правилами 

прибавления аффиксов для получения множественного числа у имён существительных. Образование 

относительных имён прилагательных с помощью аффиксов. Образование из имён существительных 

прилагательных с помощью аффиксов. Образование имён существительных, указывающие на принадлежность 

предмета. 

 Морфология. 

Части речи. Имя существительное (введение термина и его определения). Лексические и грамматические 

признаки имени существительного. Аффиксы имён существительных. Увеличительная и уменьшительная формы 
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имён существительных. Существительные, указывающие на принадлежность предмета, образуются при помощи 

аффикса: -ныц, -ниц, -тыц, -тиц, -дыц, -диц. Число имён существительных (единственное и множественное число). 

Обозначение рода 

в телеутском языке (мужской и женский род при помощи лексем). Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

Имя прилагательное (введение термина и его определения). Признаки предметов (размер, цвет, форма, вкус). 

Аффиксы имён прилагательных, образованных от других частей речи. Качественные и относительные 

прилагательные. 

Глагол (введение термина и его определения). Глагол будущего времени. Прошедшее время глагола. Глаголы 

в повелительной форме. Аффиксы глаголов. Единственное и множественное число глаголов. Глаголы в 

повелительной форме. Время глагола. Вспомогательные глаголы jaT-, тур-, ал-, ий-, сал-, кой-. 

Местоимение (введение термина и его определения). Указательные и возвратные местоимения. 

Имя числительное (введение термина и его определения): количественные, порядковые. 

Междометие (введение термина и его определения). 

Распознавание в тексте изученных частей речи. 

 Синтаксис. 

Слово, словосочетание, предложение, осознание их сходства и различий. Главные и зависимые слова в 

словосочетаниях. Порядок слов в предложении. Основные коммуникативные типы предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное и звательное предложения. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Сказуемое и подлежащее. Главные и второстепенные члены предложения. Связь 

между сказуемым и подлежащим в словосочетании и предложении. Предложение с однородными членами 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о простых и сложных 

предложениях на телеутском языке. Предложения с прямой речью и обращением (общее предложение). 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания в 1-3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Применение правил правописания: правописание глаголов настоящего 

времени, правописание частей речи с аффиксами, правописание сложных слов и другие. 

Правописание окончаний слов. Правописание предложений с однородными словами, с прямой речью. 

Уточнение правописания слов по словарю. Исправление ошибок в тексте. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, в предложениях 
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с однородными членами, с обращением. 

 Развитие речи. 

Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения телеутского языка, мини-тексты. Различать на 

слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз. Понимать обращённые устные высказывания на уроке в 

пределах доступных тематик и ситуаций. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе. Понимать общее содержание учебных, а также небольших и 

несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, стихи и другие) и реагировать вербально и невербально на их 

содержание. Полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно
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монологического характера, построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи. 

Осуществлять диалогическое общение из четырёх-пяти реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. Делать устные высказывания о себе и окружающей 

действительности, монологическое сообщение из пяти-шести предложений. Кратко излагать содержание 

прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства телеутского языка. Владеть нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

тому подобное. Соблюдать орфоэпические нормы, правильную интонацию. Делать элементарные связные 

высказывания о себе и окружающей действительности, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при 

этом на элементарном уровне своё отношение к информации или предмету высказывания. 

Читать целыми словами со скоростью, соответствующей для четвероклассника. Читать предложения с 

соблюдение пауз и интонации. Читать про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно 

несложных аутентичных текстов, соответствующих уровню развития и обученности обучающегося. Выразительно 

читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы, пословицы, считалки из учебника, в том 

числе наизусть. Осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации, заданной в 

тексте, обобщения содержащейся в тексте информации. Выражать собственное мнение, формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Переписывать печатный текст. Писать слова, предложения под диктовку учителя с соблюдением правил 

переноса слова, орфографических и пунктуационных правил. Выполнять письменные задания в учебнике (делать 

подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова, озаглавливать текст и другие). Создавать 

небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из пяти-шести 

предложений по доступной тематике. В письменной форме кратко, развёрнуто отвечать на вопросы к тексту. 

Делать выписки из текста, упражнения. 

Использовать телеутско-русский словарь при работе с текстом. Распознавать признаки текстов разных типов. 

Структура текста (повествовательного типа): вступление, основная часть и заключение. 

Переводить слова, словосочетания, предложения, тексты с телеутского языка на русский язык и наоборот. 

71.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (телеутскому) языку на уровне начального 

общего образования. 

 В результате изучения родного (телеутского) языка на уровне начального общего образования у 
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обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (телеутского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(телеутского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

восприятие телеутского языка как главной части культуры своего народа; 

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

текстами; 

уважение и доброжелательное отношение к представителям своего и других народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

понимание чувств других людей и проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

уважительное отношение к точке зрения отличной от собственной к жизненным установкам других членов 

общества; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 
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самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (телеутского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (телеутского) языка); 

выраженная устойчивая мотивация к изучению родного языка как значимой части культуры телеутского 

народа, следствием чего станет приобщение к поликультурному достоянию родной страны; 

понимание причин успешности и неуспешное™ в учёбе, в том числе в использовании навыков использования 

родного (телеутского) в школьной и повседневной жизни; 

восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, родителями. 

 В результате изучения родного (телеутского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные, коммуникативные, регулятивные универсальные учебные 

действия, а также умения совместной деятельности. 

71.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: анализировать понятия «звук» и «буква», их отличия; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; выделять в слове гласные, согласные звуки и характеризовать их; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и согласных 

звуков; 

приводить примеры гласных и согласных звуков, слов с заданным звуком; классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в группы по 

определенному признаку (например, время, число); 
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объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, 

число); 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; объединять предложения по 

определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 

определять признаки, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

определять существенный признак для классификации предложений; ориентироваться в изученных 

лексических понятиях; соотносить понятие с его краткой характеристикой, соотносить звук и букву, картинки со 

знакомыми словами; сравнивать алфавиты телеутского и русского языков, находить отличия и сходства; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

сравнивать разные виды предложений: выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают что обозначают; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

характеризовать звуки по заданным признакам. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип предложения (на основе предложенных критериев). 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов; 

использовать словарь для осуществления перевода слов с одного языка на другой; 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 
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предложенному плану проектное задание; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по телеутскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования), например, формулировать выводы о 

соответствии звукового и буквенного состава слова, формулировать выводы об особенностях каждого типа 

предложения, подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей, «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебно- практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари, например, при выполнении мини-исследования, проектной работы; 

уточнять написание слова по словарику учебника, уточнять слова для осуществления перевода с родного языка 

на русский язык и наоборот; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

с помощью учителя на уроках телеутского языка «читать» схемы, таблицы, а также создавать их для 

представления информации, например, схемы (модели) звукового состава слова; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по 

телеутскому языку информации в Интернете; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

свободно ориентироваться в структуре учебника. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова;
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воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; подготавливать небольшие публичные выступления; 

корректно и аргументировано высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами, 

представлять доказательства; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), соответствующие ситуации общения, например, тексты, содержащие приглашение,

 просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

с использованием норм речевого этикета; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; строить устное высказывание при 

обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие), расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; выстраивать последовательность выбранных действий; 

определять последовательность учебных операций при списывании; определять последовательность учебных 

организаций при проведении звукового анализа слова; 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

планировать учебные действия по решению задач; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат; 

оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев; 

самостоятельно оценивать правильность в его исполнение, как по ходу реализации, так и в конце действия 

вносить необходимые коррективы; 

осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

владеть рядом общих приёмов решения задач и ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать оценку своей работы; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выполнении заданий, 

при списывании текстов и записи под диктовку; 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании 

слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать причины их появления; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений; 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по телеутскому языку; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца, плана; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать 
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процесс и результат совместной работы; 

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

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинённого, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности; 

совместно обсуждать процесс и результат работы;
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строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий 

на уроках телеутского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания и высказывать свой адрес, мирно 

решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать устную речь от письменной речи, слова от предложения; 

соблюдать изученные нормы телеутского языка в устной и письменной речи; 

выделять слова, изменять порядок слов в предложении; 

делить слова на слоги; 

составлять схемы-модели предложения; 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

переводить слова, предложения, тексты с родного (телеутского) языка на русский язык и наоборот; 

произносить звуки изолированно и в составе слова; проводить звуковой анализ слова; различать гласные и 

согласные звуки; 

видеть особенности гласных звуков (краткий и долгий гласный звук), согласных звуков (звонкий, глухой); 

составлять звуковую и слоговую схему (модель) слова; 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения на телеутском языке; 

понимать текст при его прослушивании; 

понимать обращённые устные высказывания на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

воспроизводить графически и каллиграфически все буквы телеутского алфавита; 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски; 

соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

разборчиво и красиво писать буквы; 

списывать небольшой печатный текст (с проговариванием), находить границы предложения; 

понимать функции небуквенных графических средств - пробела между словами и знака переноса; 
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писать под диктовку отдельные слова, короткие предложения с учётом гигиенических требований, правил 

переноса слова, знаков препинания (точка, запятая): словарный (трёх-пяти слов) и текстовый (шести-восьми слов) 

минидиктанты; 

самостоятельно составлять слова из заданных слогов, предложения - из заданных слов, небольшие тексты по 

доступной тематике, состоящих из трёх предложений и другие задания; 

различать звуки и буквы; 

повторять за учителем речевого образца; 

называть буквы телеутского алфавита в их последовательности; 

правильно произносить специфичные телеутские гласные и согласные звуки; 

участвовать в диалоге, озвучивать 2-3 реплики на элементарном уровне с носителями языка и со сверстниками 

в пределах тематики и ситуаций общения, 

например, в диалоге этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, благодарить); 

составлять небольшие рассказы повествовательного характера; строить монологическое сообщение из трёх 

предложений (устных высказываний о себе и окружающей действительности); 

читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами; осознанно читать слова, словосочетания, 

предложения; 

читать с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания: выразительное чтение 

небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, сказок из учебника (подражать учителю). 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

правильно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания телеутского языка; 

соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных звуков 

телеутского языка; 

отличать звук [F] от звука [г], звук [к] от звука [к]; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений при чтении; 

использовать алфавит телеутского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками; 

соотносить буквы и звуки в словах; делить слова на слоги; 

переносить слова по слогам на новую строку; 

правильно использовать в письме небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 
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абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного: запятая, восклицательный знак, 

вопросительный знак, точка); 

читать с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания: выразительное чтение 

небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, поговорок, примет; 

использовать в речи слова, относящиеся к обычаям и традициям телеутов, простейшие устойчивые 

словосочетания, реплики-клише, отражающие культуру телеутского народа; 

уточнять значение слова по контексту; 

выявлять окончания слов, обозначающих названия предметов, во множественном числе; 

воспринимать аффикс как часть слова; 

образовывать имена существительные во множественном числе при помощи аффиксов -тар, -тер, -тор, -тор; -

дар, -дор, -дор, -дер; -лар, -лер, -лор, -лор; 

находить слова, обозначающие предмет (в единственном и множественном числе) с помощью вопросов; 

находить слова, обозначающие действие предмета с помощью вопросов; находить слова, обозначающие 

признак предмета: цвет, вкус, длину, ширину и высоту; 

находить слова, обозначающие количество предмета с помощью вопроса; находить слова, указывающие на 

предметы с помощью вопросов; различать словосочетания и предложения; 

различать повествовательное, вопросительное, побудительное, утвердительные и отрицательные, 

распространённые и нераспространённые предложения; 

устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении; 

различать и находить главные и второстепенные члены предложения (подчеркивать слова-предметы одной 

чертой, слова-действия - двумя чертами, слова-признаки - волнистой линией); 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак); 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; осуществлять диалогическое общение 

из трёх-четырёх реплик на элементарном уровне с носителями языка и со сверстниками в пределах тематики и 

ситуаций общения; 

проговаривать монологическое сообщение из трёх-четырёх предложений (высказываний о себе и окружающей 

действительности); 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой); 
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задавать вопросы, начинать, поддерживать, заканчивать разговор, привлечь внимание и тому подобное; 

употреблять в речи изученные в рамках тем уроков слова; составлять устный рассказ с использованием личных 

наблюдений и вопросов; выявлять типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности; 

понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, 

стихи и другие) и уметь реагировать вербально и невербально на их содержание; 

переводить слова, предложения, тексты с родного (телеутского) языка на русский язык и наоборот; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей второкласснику; читать предложения с соблюдением пауз 

и интонации; 

читать про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных 

текстов, соответствующих уровню развития второклассника; 

выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы из учебника, в том числе 

наизусть (с соблюдением правильной интонации); 

списывать с печатного текста; 

писать под диктовку учителя слова, предложения с соблюдением правил переноса слова, знаков препинания 

(точка, запятая): писать словарный (шесть- восемь слов) и текстовый (восемь-десять слов) диктанты; 

создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из трёх-

четырёх предложений по доступной тематике. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

правильно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания телеутского языка; 

соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных телеутского 

языка; 

использовать алфавит телеутского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками; 

находить слова, обозначающие предметы, признаки, действия; использовать в речи слова, отражающие обычаи 

и традиции телеутов, устойчивые словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру телеутского 

народа; 

уточнять значения слов по контексту; находить родственные (однокоренные) слова; выделять в словах корень; 

разбирать слова по составу; 

образовывать, формировать слова с помощью аффиксов с учётом особенностей присоединения аффиксов в 

телеутском языке; находить слова, обозначающие предметы; 
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склонять существительные по падежам с помощью вопросов (без знания терминов); 

находить слова, обозначающие признак предмета; находить слова, обозначающие действие предмета; находить 

слова, обозначающие количество предметов; 

находить слова, указывающие на предметы; 

находить слова, указывающие на время, место и направление совершения действия; 

различать словосочетания и предложения; 

находить заглавное и зависимое слово в словосочетании; 

определять типы предложений по цели высказывания (при помощи усвоенного определения): 

повествовательное, вопросительное, побудительное, звательное; утвердительное и отрицательное; 

распространённое и нераспространённое; восклицательное и невосклицательное предложения; 

находить главные члены предложения (при помощи усвоенного определения): сказуемое и подлежащее; 

находить второстепенные члены предложения (с помощью их определения): определение, обстоятельство, 

дополнение. Предложение с однородными членами предложения; 

находить обращение в предложении (на основе знания его определения); 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

контролировать себя при проверке слов, словосочетаний, предложений, текстов; 

применять основные правила орфографии (правильно писать окончания слов, писать заглавную букву в начале 

предложения и при написании имён собственных); 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак; в предложениях с однородными членами, с обращением; 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения телеутского языка, мини-тексты; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз; понимать обращённые устные 

высказывания на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций; 

отличать устную речь от письменной речи;





Программа-03 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (рассказы, стихи 

и другие), реагировать вербально и невербально на их содержание; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи; 

осуществлять диалогическое общение из трёх-четырёх реплик на элементарном уровне с носителями языка и 

со сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения; 

сочинять устные высказывания о себе и окружающей действительности, монологическое сообщение из 

четырёх-пяти предложений; 

кратко излагать содержание прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства телеутского 

языка; 

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие; 

соблюдать орфоэпические нормы, а также правильную интонацию; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей для третьеклассника; 

читать предложения с соблюдение пауз и интонации; 

читать про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных 

текстов, соответствующих уровню развития обучающегося; 

выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы из учебника, в том числе 

наизусть; 

осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации, заданной в тексте, 

обобщения содержащейся в тексте информации; 

правильно списывать печатный текст; находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать заданную часть текста (23-2Ь слов);
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писать слова, предложения, тексты под диктовку учителя с соблюдением правил переноса слова, 

орфографических и пунктуационных правил: словарный (7-8 слов) и текстовый (9-12 слов) диктанты; 

выполнять письменные задания в учебнике (писать подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова 

и другие); 

создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из 

четырёх-пяти предложений по доступной тематике; 

писать краткий ответ на вопрос к прочитанному тексту; 

переводить слова, предложения, тексты с родного (телеутского) языка на русский язык и наоборот. 

 Предметные результаты изучения родного (телеутского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных; 

соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; использовать алфавит 

телеутского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками; 

применять правила правописания (правописание частей речи с аффиксами); правильно интонировать в 

процессе говорения и чтения; использовать в речи слова, отражающие обычаи и традиции телеутов, устойчивые 

словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру телеутского народа, слова, заимствованные из 

русского языка; уточнять значение слова по контексту; 

активизировать лексику телеутского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

находить однокоренные (родственные) слова; выделять в словах корень; 

соблюдать правила прибавления аффиксов для получения множественного числа у имён существительных; 

образовывать относительные имена прилагательные с помощью аффиксов; образовывать из имён 

существительных прилагательные с помощью аффиксов; 

образовывать имена существительные, указывающие на принадлежность предмета; 

определять лексические и грамматические признаки имени существительного; определять увеличительную и 

уменьшительную формы имён существительных; 

находить собственные и нарицательные имена существительные; определять число имён существительных 

(единственное и множественное число); 

определять род имени существительного (мужской и женский род); называть признаки предметов (размер, 

цвет, форма, вкус); находить качественные и относительные имена прилагательные; 

находить глаголы будущего и прошедшего времени, глаголы в повелительной форме; 
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определять единственное и множественное число глаголов; находить указательные и возвратные местоимения; 

находить количественные, порядковые имена числительные; находить междометия; 

находить антонимы (слова, противоположные по смыслу приведённым словам); 

различать словосочетания и предложения, осознавать их сходства и различия; определять типы предложений 

по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное и звательное предложения; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

находить в предложении главные и второстепенные члены; распознавать связь между сказуемым и 

подлежащим в словосочетании и предложении; 

понимать особенности предложений с однородными членами, распространённых и нераспространённых, 

простых и сложных, с прямой речью и обращением; 

применять правила правописания: правописание глаголов настоящего времени; правописание частей речи с 

аффиксами; правописание сложных слов и другие; правописание окончаний слов; правописание предложений с 

однородными словами, с прямой речью; 

уточнять правописание слов по словарю; 

исправлять ошибки в тексте (в своём, заданном); 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак; в предложениях с однородными членами, с обращением; 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения телеутского языка, мини-тексты; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз; 

понимать обращённые устные высказывания на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, 

стихи и другие) и реагировать вербально и невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно монологического характера, построенные 

на знакомом обучающимся языковом материале; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи; 

осуществлять диалогическое общение из четырёх-пяти реплик на элементарном уровне с носителями языка и 

со сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения; 

придумывать устные высказывания о себе и окружающей действительности, монологическое сообщение из 

пяти-шести предложений; 
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кратко излагать содержание прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства телеутского 

языка; 

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и тому 

подобное; 

соблюдать орфоэпические нормы, правильную интонацию; 

придумывать элементарные связные высказывания о себе и окружающей действительности, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом на элементарном уровне своё отношение к информации или предмету 

высказывания; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей для четвероклассника; 

читать предложения с соблюдение пауз и интонации; 

читать про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных 

текстов, соответствующих уровню развития и обученности обучающегося; 

выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы из учебника; 

осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации, заданной в тексте, 

обобщения содержащейся в тексте информации; 

выражать собственное мнение, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте; 

правильно списывать печатный текст объёмом 25-30 слов, находить границы предложения, делить текст на 

части; 

писать слова, предложения под диктовку учителя с соблюдением правил переноса слова, орфографических и 

пунктуационных правил: словарный (8-9 слов) и текстовый (12-15 слов) диктанты; 

выполнять письменные задания в учебнике (придумывать подписи к картинкам, вставлять пропущенные 

буквы, слова, озаглавливать текст и другие); 

создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из 5-6 

предложений по доступной тематике; 

в письменной форме кратко, развёрнуто отвечать на вопросы к тексту; готовить выписки из текста, упражнения; 

использовать телеутско-русского словаря при работе с текстом; распознавать признаки текстов разных типов; 

переводить слова, словосочетания, предложения, тексты с телеутского языка на русский язык и наоборот. 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (тувинский) язык». 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (тувинский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (тувинского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (тувинскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (тувинскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Освоение программы по родному (тувинскому) языку на этапе начального общего образования 

направлено на формирование мировоззрения, гражданское становление и обогащение духовного мира 

обучающихся. 

 Практическая направленность программы по родному (тувинскому) языку на уровне 

начального общего образования предполагает, прежде всего, формирование орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, умений разбирать слова и предложения по составу, различать части речи и называть их 

грамматические категории (в рамках программы). 

При освоении программы по родному (тувинскому) языку обучающиеся получают начальное представление о 

нормах тувинского литературного языка и правилах речевого этикета, выбирают языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

 Содержание программы по родному (тувинскому) языку связано с другими учебными 

предметами гуманитарного цикла - литературным чтением на родном (тувинском) языке, русским языком, 

литературным чтением и участвует в достижении общих целей начального общего образования. 

 В содержании программы по родному (тувинскому) языку выделяются 
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следующие содержательные линии: «Язык и речь» (общее представление о роли языка и речевого общения в жизни 

людей, базовые сведения о тувинском языке, его связи с культурой и историей народа), «Фонетика, орфоэпия 

графика, орфография», «Лексика», «Морфемика (состав слова)», «Морфология», 

«Синтаксис» и «Развитие речи» (основное внимание уделяется работе с текстами разных типов). 

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

развитие у обучающихся навыков слушания, чтения, монологической и диалогической речи, 

коммуникативных умений в соответствии с целями, задачами 

и условиями общения; обогащение активного словарного запаса; 

формирование первоначальных знаний о фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике, морфемике, 

морфологии, синтаксисе, пунктуации тувинского языка; 

овладение нормами тувинского речевого этикета, культурой устной и письменной речи через составление 

несложных монологических высказываний, письменных текстов (описание, повествование) небольшого объёма; 

развитие творческих способностей средствами учебного предмета; 

воспитание мотивации к изучению родного языка, чувства сопричастности к сохранению и развитию 

тувинского языка как фактора духовно-нравственного развития личности гражданина Российской Федерации. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (тувинского) языка, - 260 часов: в 

1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (тувинского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1  

час учебного предмета «Родной (тувинский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(тувинском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Язык и речь. 

Значение языка и речи в жизни людей. 

Устная и письменная речь. 

Устный рассказ о себе, своей семье, друзьях. 

Речевой этикет в его основных речевых формулах (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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просьба). 

Знакомство с учебником «Ужуглел» («Азбука») как с первой учебной книгой. 

Знакомство с прописью. 

 Слово и предложение. 

Слова-названия, слова-признаки и слова-действия предметов. 

Общее представление о предложении. 

Выразительное чтение по слогам и целыми словами. 

Графическое изображение слов и предложений. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Звуки речи. Артикуляция. 

Гласные и согласные звуки. Признаки звуков. 

Графическое изображение звуков в слове. 

Различение звуков и букв. 

Звук, слог, предложение, текст. 

Слоги. Деление слов на слоги. 

Последовательность звуков в слогах и словах. 

Схема слова. 

Особенности произношения изучаемых звуков и написания букв. 

Звук [а], буквы А, а. Звук [л], буквы Л, л. Звук [о], буквы О, о. Звук [м], буквы М, м. Звук [с], буквы С, с. Звук 

[н], буквы Н, н. Звук [ч], буквы Ч, ч. Звук [ы], буквы Ы, ы. Звук [у], буквы У, у. Звук [р], буквы Р, р. Звук [у], буквы 

Y, у- Звук [и], буквы И, и. Звук [э], буквы Э, э. Звук [ш], буквы Ш，ш. Звук [е], буквы 0，е. 

Строчная и Прописная, печатная и письменная буквы. 

Звуко-буквенный анализ слова. 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Обозначение звуков при письме. 

Звуки [д], [т], буквы Д, д. Звуки [п], [б], буквы Б, б. Звук [г], буквы Г, г. Звук [в], буквы В, в. Звук [т], буквы Т, т. 

Звук [к], буквы К, к. Звук [п], буквы П, п. Звук [ц], буква ц. Звук [х], буквы X, х. Звук [з], буквы 3, з. Звук [ж], буквы 

Ж, ж. Звук [й], буквы Й, й. 

Характеристика изучаемых звуков, сравнение. 

Сильные и слабые согласные. 
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Специфичные звуки тувинского языка [е], [у], [ц]： чтение и произношение. Краткие, долгие и фарингализованные 

гласные. 

Буква ъ и её функции (показатель фарингализованности гласного звука). Слияние звуков [йэ], [йо], [йу], [йа]; 

обозначение слияния при письме буквами е, ё, ю, я. 

Строчная и Прописная буквы е, Е. Строчная и Прописная буквы ё, Ё. Строчная 

и Прописная буквы я, Я. Строчная и Прописная буквы ю, Ю. 

Буква ь и её функции. 

Звук [ф], буквы Ф, ф. Звук [ц], буквы Ц, ц. Звук [щ], буквы Щ, щ. Заимствованные слова с буквами ь, ф, Ф; ц, Ц; щ, 

Щ. 

Соотношение звуков и букв в словах. 

Тувинский алфавит. 

Письмо букв, соединений, слов и предложений. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных. 

Перенос слов. 

 Развитие речи. 

Правильное, осознанное и выразительное чтение небольших текстов. Пересказ прочитанного текста. 

Объяснение значения слов. Поиск информации в тексте. 

Составление короткого текста на определенную тему (о школе, о детях, о животных; по сюжетным картинкам 

и личным наблюдениям). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Язык и речь. 

Повторение изученного в 1 классе. 

Язык и речь. Виды речи. 

Язык как средство общения людей (общее представление). 

Устная и письменная речь. 

Слово, предложение, текст - единицы речи (наблюдение в ходе общения). 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Звук и буква. 

Место звука в слове. Смыслоразличительная функция звуков. 

Обозначение звуков при письме. 

Краткие, долгие и фарингализованные гласные звуки - произношение и обозначение при письме. 
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Письмо слов с буквой ъ - аът (лошадь), эът (мясо), чуък (груз), оът (трава), дуъш (полдень), каът (слой, этаж), 

чаъс (дождь), чеъп (гуща). 

Простой фонетический разбор слова. 

Согласные звуки, их произношение. Сильные, слабые и сверхслабые (сонорные) звуки. Звонкие и глухие 

согласные. Произношение и употребление сильных и слабых согласных в зависимости от позиции. 

Слова с буквами д, т в начале слова. Произношение и правописание слов с д, т. Слова с буквами п, б в начале 

слова. Произношение и правописание слов с п, б. Слова с буквами к, х в начале слова. Произношение и 

правописание слов с к, х. 

Письмо букв ф, ц, щ в заимствованных словах. Произношение слов с ф, ц, щ. 

Сравнение слияния звуков [йэ], [йо], [йу], [йа] и гласных [э], [о], [у], [а]. 

Особенности произношения ё в заимствованных словах. Простой фонетический разбор слов с е, ё, я, ю. 

Соотношение количества звуков и букв в словах с е, ё, ю, я. 

Причины расхождения количества звуков и букв в словах. 

Буква ь в заимствованных словах, ь как показатель мягкости согласного звука. 

Слоги. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных (правила деления слов на слоги в зависимости 

от гласных). 

Перенос слов по слогам. Правила переноса слов. Слова, которые нельзя 

переносить. 

Алфавит. Значение алфавита. Последовательность букв в алфавите. 

Словари, справочники и каталоги. 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Сравнение, сопоставление слов с их значением.
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Близкие по значению слова (синонимы). 

Противоположные по значению слова (антонимы). 

Группы слов, обозначающих предметы, признаки, действия. 

 Морфемика (состав слова). 

Корень слова. Родственные слова. Однокоренные слова. Однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова. 

 Морфология. 

Слова, называющие предметы и отвечающие на вопросы Кым? (Кто?) и Чуу? (Что?). 

Лексико-грамматические признаки слов. 

Имена нарицательные и собственные. Прописная буква в именах собственных (повторение). 

Слова, называющие признаки и отвечающие на вопрос Кандыг? (Какой?, Какая?, Какое?, Какие?), их значение 

и употребление в речи. 

Связь имён существительных с именами прилагательными. 

Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы Канчаар? (Что делать?), Канчанган? (Что делал?), 

Канчап тур? (Что делает?). Значение и использование их в речи. 

Близкие и противоположные по значению слова, обозначающие действие предмета. 

 Синтаксис. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Интонационное Деление предложений. 

Порядок и связь слов в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (общее 

представление). 

Словосочетание. 

Знак конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Знаки препинания в предложениях с перечислительной интонацией. 

 Развитие речи. 

Текст. Главная мысль и тема текста. Смысловые части текста. Нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность и соответствие теме). План текста. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Язык и речь. 
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Повторение изученного во 2 классе. 

Речь в жизни человека. 

Группы слов с обобщенным значением. 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Звуки и буквы (повторение). 

Гласные звуки: краткие, долгие, фарингализованные. 

Согласные звуки: сильные, слабые, сверхслабые, парные, непарные. 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Нормы литературного языка. 

Правила орфографии с учётом изученного материала. 

 Морфемика (состав слова). 

Расширение понятия о лексическом значении слова (определение, в каком именно лексическом значении 

употребляется то или иное слово). Работа со словарём. 

Формообразующие, словообразующие и словоизменительные аффиксы. 

Разбор слова по составу. 

Последовательность присоединения аффиксов к корню слова. Образование новых слов. 

Правописание удвоенных тт, нн, кк в словах. 

Производные слова. Производные от слов тып, тик, тек, тырт, теп, тут (в данных словах в абсолютном начале 

слышится сильный придыхательный согласный звук [т], который обозначается буквой т, однако в производных от 

этих слов при присоединении аффиксов слышится не сильный, а слабый звук, который тоже обозначается буквой 

т, сильный согласный [т] произносится глухо и употребляется в начале слова, а слабые согласные употребляются в 

любой позиции и могут быть глухими и звонкими). 

 Морфология. 

Имя существительное: обобщенное лексическое значение. Лексикограмматические признаки 

существительного. Число существительных. Правописание аффиксов (окончаний) множественного числа. 

Падежи: именительный, родительный, дательный, винительный, местный, исходный, направительный. 

Морфологический разбор существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имени прилагательного. Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Правописание прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Лексическое значение и вопросы 
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числительных «каш?», «чеже?» («сколько?»), «каш дугаар?» («который?»). Употребление числительных при 

письме и в устной речи. Правописание числительных. 

Глагол как часть речи, его лексическое значение. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Общее знакомство с частицами (-дыр, -дир, -дур, -ДУР? -тыр, -тир, -тур, -турЛ придающими словам 

(предложениям) различные смысловые, эмоциональные оттенки. Правописание частиц. 

Сложные слова. Написание сложных слов через дефис. Правописание сложных слов, состоящих из двух 

корней. 

 Синтаксис. 

Словосочетание и предложение. 

Классификация предложений по цели высказывания и интонации (закрепление). 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое (закрепление). 

Второстепенные члены предложения (без терминов, по вопросам, закрепление). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

 Развитие речи. 

Типы текста. Основные признаки разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). Сравнение 

типов текста. 

Части текста, смысловая связь предложений, план текста. Последовательность событий в тексте. Заголовок 

текста. 

Диалог и монолог. 

Нормы речевого этикета (приглашение и поздравление). 

Повторение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных в 1-3 классах. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Повторение. 

Особенности произношения и обозначения звуков. 

Характеристика гласных и согласных звуков. 

Обозначение сильных и слабых согласных при письме. 

Различение частей речи: существительное, прилагательное, глагол. 

Различия между предложением, словосочетанием и словом. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Связь между словами в словосочетании и членами предложения. 
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Главные и второстепенные члены предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 

Текст. Разграничение группы бессвязных предложений и текста. Определение типов текстов. 

 Язык и речь. 

Речь, её назначение. Виды речи. 

Нормы речевого этикета. 

 Синтаксис. 

Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами. Предложения с союзами 

ийикпе, азы (или), болгаш (и), база (и, ещё, опять), биле (и, да), а, ынчалза-даа (но).
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Отличительные признаки простых и сложных предложений. 

Общее представление о сложных предложениях. Запятая в сложном предложении. Разграничение сложного 

предложения и простого предложения с однородными членами. 

Прямая речь и обращение (общее представление). Знаки препинания в предложениях с прямой речью и 

обращением. 

 Развитие речи. 

Нормы построения текста: логичность, связность, последовательность частей, соответствие содержания теме. 

Смысловое единство предложений в тексте, заглавие, тема, основная мысль, план текста. 

Отличительные признаки разных типов текста (закрепление). Подробный план текста. 

Структура повествовательного текста: вступление, основная часть, заключение. 

 Морфология. 

Имя существительное. Склонение имён существительных во множественном числе. Категория 

принадлежности (общее ознакомление). 

Заимствованные слова. Склонение и правописание заимствованных имён существительных. 

Имя прилагательное. Повторение и углубление представлений о прилагательном. Производные и 

непроизводные прилагательные. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Имя числительное как часть речи. Использование в речи числительных с существительными. Общее 

представление о целых, дробных и собирательных числительных. Чтение чисел вслух и запись прописью. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения, их роль в тексте. Лицо, число и падеж личных 

местоимений. Использование местоимений в речи. 

Глагол. Обобщенное лексическое значение глагола. Роль глагола в языке. Форма будущего времени как 

начальная форма глагола в тувинском языке. Лицо, 

число и время глагола. Глаголы близкие и противоположные по значению. 

Наречие (общее понятие). Неизменяемость наречий. Роль наречия в предложении. 

Повторение изученного в 4 классе. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (тувинскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (тувинского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 



1374 

Программа - 03 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (тувинского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(тувинского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 
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 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (тувинского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (тувинского) языка). 

 В результате изучения родного (тувинского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (тувинского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 
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подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: различать устную и письменную речь; высказывать свое мнение; 

графически изображать предложение и слова в предложении; 

различать звуки и буквы; 

различать согласные и гласные звуки; 

правильно произносить гласные и согласные, их сочетания в составе слова; различать краткие, долгие и 

фарингализованные гласные; различать сильные и слабые согласные звуки; 

определять количество и последовательность звуков и букв в слове; 

рисовать схему слова; 

находить слова с заданным звуком; 

правильно читать и произносить специфичные звуки тувинского языка [е], [у], 
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м； 

читать по слогам и целыми словами, соблюдая интонацию; различать слова-названия, слова-признаки и слова-

действия предметов по лексическому значению; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

писать разборчиво слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических 

норм; 

писать прописные и строчные буквы; сравнивать строчную и прописную, печатную и письменную буквы; 

иметь представление о функциях букв е, ё, ю, я; иметь представление о функциях букв ъ, ь, не обозначающих звуки; 

читать заимствованные слова с буквами ь, ф, ц, щ; проводить элементарный звуко-буквенный анализ слов; 

вести элементарный диалог; интонировать предложения; 

узнавать и называть все буквы тувинского алфавита; 

делить текст на предложения, предложения - на слова, слова - на слоги, слоги - на звуки; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, предложения из 3-5 слов; 

составлять рассказ по сюжетным картинкам, рассказывать о себе, о своей семье, друзьях и на другие темы; 

правильно списывать и писать под диктовку до 10-15 слов; соблюдать нормы речевого этикета и правила 

общения при приветствии, прощании, извинении, благодарности и обращении с просьбой. 

 Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

проводить простой фонетический анализ слова (устно и письменно); определять отличительные особенности 

гласных и согласныхзвуков; обозначать при письме краткие, долгие и фарингализованные гласные звуки; кратко 

характеризовать и группировать звуки: сильные, слабые,сонорные; произносить и употреблять сильные и слабые 

согласные звуки в зависимости от позиции; 

правильно писать слова с буквами ъ и ь; 

определять особенности произношения слов с буквами т-д, п-б, к-х; произносить и писать заимствованные 

слова с буквами ф, ц, щ; письменно обозначать слияние звуков [йэ], [йо], [йу], [йа] в начале слова и после гласных; 

соотносить количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я, ъ, ь и объяснять причины расхождения количества 

букв и звуков; 

приводить примеры заимствованных слов с ь, правильно их писать и произносить; 

переносить слова в соответствии с правилами их переноса; 

использовать тувинский алфавит при работе со словарями и справочниками; определять лексическое значение 
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слова по контексту и при помощи словаря; определять слова близкие и противоположные по значению (синонимы, 

антонимы) и находить их в тексте; находить корень слова; 

находить однокоренные и родственные слова в тексте; 

различать слова, отвечающие на вопросы Кым? (Кто?) и Чуу? (Что?), Кандыг? (Какой?, Какая?, Какое?, Какие?), 

Канчанган? (Что делал?), Канчап тур? (Что делает?), Канчаар? (Что будет делать?); 

различать и находить в тексте имена собственные и нарицательные (без употребления терминов); правильно 

писать имена собственные; 

определять виды предложений по цели высказывания и по интонации; находить главные и второстепенные 

члены предложения (общее ознакомление, без терминов); 

определять порядок слов в предложении; 

соблюдать пунктуацию в предложении (в рамках изученных правил); находить словосочетания в тексте; 

определять главную мысль и тему текста, озаглавливать текст; составлять текст, соблюдая логичность, 

последовательность, связность и соответствие теме; 

составлять план текста; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на вопрос, для выражения 

собственного мнения). 

 Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: работать с толковыми и переводными словарями; разбирать слова по составу; 

различать формообразующие, словообразующие, словоизменительные аффиксы, образовывать новые слова с 

помощью аффиксов; писать слова с удвоенными согласными тт, нн, кк; 

правильно произносить и писать производные от слов тып, тик, тек, тырт, теп, 

тут; 

определять самостоятельные части речи; 

определять лексико-грамматические признаки существительного: число (единственное и множественное), 

падеж (именительный, родительный, дательный, винительный, местный, исходный, направительный); склонять 

существительные; 

проводить морфологический разбор существительного; 

выявлять имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу; 

различать количественные и порядковые числительные по вопросам; определять по вопросам время глагола 

(настоящее, прошедшее, будущее), изменять глаголы по временам; 
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использовать частицы в речи; писать сложные слова (через дефис); 

определять предложения распространённые и нераспространённые; устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам; определять тип текста; 

строить диалогическое и монологическое высказывания ; устанавливать последовательность событий в тексте. 

 Предметные результаты изучения родного (тувинского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: различать и характеризовать язык и речь; соблюдать нормы речевого этикета (в пределах 

изученного); находить однородные члены предложения; распространять предложение однородными членами; 

соблюдать правила пунктуации в предложениях с однородными членами, прямой речью, обращением, 

союзами ийикпе, азы (или), болгащ (и), база (и, ещё, опять), биле (и, да), а, ынчалза-даа (но) в сложных 

предложениях; понимать различия между простым и сложным предложением;
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соблюдать нормы построения текста; составлять подробный план текста; 

составлять текст, соблюдая структуру (вступление, основная часть, заключение); 

писать текст по заданному началу и (или) заголовку; склонять имена существительные во множественном 

числе; склонять заимствованные существительные; определять категорию принадлежности (общее ознакомление); 

находить и называть производные и непроизводные прилагательные, качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные (без употребления терминов); 

образовывать прилагательные от существительных; использовать в речи числительные с существительными; 

правильно читать и записывать числительные прописью; распознавать местоимения в тексте; 

выделять личные местоимения; изменять личные местоимения по числам, лицам, падежам; 

устранять повторы с помощью местоимений; определять начальную форму глагола; 

определять лицо, число, время данного глагола, изменять глаголы по лицам, числам, временам; 

подбирать глаголы близкие и противоположные по значению; отличать наречия от других частей речи; 

находить наречия в тексте (по вопросу), определять их роль. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (удмуртского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (удмуртскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по родному (удмуртскому) языку обладает значительным потенциалом в развитии 
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функциональной грамотности обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре удмуртского языка, способствовать усвоению норм удмуртского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм удмуртского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решается совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение на родном (удмуртском) языке». 

На уровне начального общего образования изучение удмуртского языка имеет особое значение в развитии 

обучающихся. Содержание программы по родному (удмуртскому) языку является для обучающихся основой для 

овладения приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, способствующих умственному и речевому развитию. Изучение удмуртского языка способствует 

присвоению традиционных социокультурных и духовно -нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению родного (удмуртского) языка, формирование ответственности за сохранение чистоты родного 

языка. 

  В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке, систематический курс, развитие речи. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении тематических разделов каждой содержательной линии обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и актуализируют имеющиеся 

знания по другим тематическим разделам и совершенствуют виды речевой деятельности. 

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

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

родного языка как средства общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

формирование первоначальных научных представлений о системе удмуртского языка (фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе), об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 
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удмуртского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие всех видов речевой деятельности обучающихся (аудирование, говорение, чтение, письмо) на основе 

первоначальных представлений о нормах современного удмуртского литературного языка; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удмуртского) языка, - 260 часов: в 1 

классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 ьслассе -68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (удмуртского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (удмуртский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 недель. 

 Развитие речи. 

Значение речи и важность её развития. Речь как основная форма общения между людьми. 

Текст как единица речи (ознакомление). Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. Составление небольших рассказов 

описательного характера по картинкам, наблюдениям за живой, неживой природой, на основе опорных слов.
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

 Слово и предложение. 

Понятие о предложении и слове. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Наблюдение над значением слова. Слова, обозначающие предмет (живой, неживой), действие и признак 

предмета. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове 

и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Специфические звуки удмуртского языка. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Ударение в удмуртских словах. 

 Графика. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и буквы. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). 

Буквы, обозначающие специфические звуки удмуртского языка (ж, ч, з, б). 

Разные способы обозначения буквами звука [и]. 

Буквы е, ё, ю, я, обозначающие два звука [йэ], [йо], [йу], [йа]. 

Способы обозначения мягкости согласных звуков при письме. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующих согласных звуков [д’]， [3，]，[л，]，[н’]，[с’]，[т ]. 

Буквы е, ё，ю, я — показатели мягкости согласных звуков [д’]，[з’]，[л’], [н’]， [С，]，[Т，]. 

Буквы а, о, б, у, ы, й, э - показатели твёрдости согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

Разделительная функция букв ь и ъ. 

Знакомство с удмуртским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Понимание текста при его 
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прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Правильная постановка ударения в удмуртских словах (чаще на последний слог). Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. Воспроизведение (по ролям) диалогов с прослушанных сказок, рассказов. 

 Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

удмуртского литературного языка (фиксированное ударение в удмуртских словах на последнем слоге). 

Произношение слов со специфическими звуками удмуртского языка [ж], [ч], 

[з], [〇]. 

Правильное произношение слов с мягкими согласными звуками [з’], [с’]. 

 Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных (имена людей, клички животных); правильное написание слов с аффрикатами з, ж, ч; перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 Систематический курс. 
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 Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Специфичные согласные звуки в удмуртском языке [ж], [ч], [з]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

 Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Моделирование звуко-буквенного состава слов. 

Обозначение при письме специфичных звуков удмуртского языка [ж], [ч], [з], 

[6].
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Обозначение при письме твёрдости согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т] буквами а, о, у, ы, э, й. 

Обозначение при письме мягкости согласных звуков [д5], [з5], [л5], [н5], [с5], [т5] буквами е, ё, ю, я, и. 

Обозначение при письме звуков [йэ], [йо], [йу], [йа] буквами е, ё, ю, я. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с ь (показатель мягкости) и 

йотированными гласными е, ё, ю, я. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Удмуртский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

удмуртского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признак предмета, действие предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово и предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (по слогам); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Усвоение алгоритма списывания текста и записи слов и предложений под диктовку. 

Использование букв ь, е, ё, ю, я, и для обозначения в словах мягкости согласных звуков [д’]，[з’], [л’]，[н’]，

[с’], [т’]. 

Использование букв й, э для обозначения твёрдости согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; гласные и согласные звуки, различение звуков и букв. Специфичные 

звуки удмуртского языка [6], [ж], [ч], [з], обозначение при письме звуков [6], [ж], [ч], [з]. 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки; обозначение при письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я; соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Функции буквы ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова. 

Функции букв и, й; использование буквы й для обозначения твёрдости предшествующих согласных звуков [д], 

[з], [л], [н], [с], [т].
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Функции букв е, э; использование буквы э для обозначения твёрдости предшествующих согласных звуков [д], 

[з], [л], [н], [с], [т]; буквы е - для обозначения звука [э] после непарных по твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Согласный звук [й], обозначение при письме звука [й]. 

Разделительные знаки ь, ъ; использование при письме разделительных знаков ъ и ь. 

Передача мягкого согласного звука [с5] в удмуртском языке и его обозначение при письме. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Знание удмуртского алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словариками. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

удмуртского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Правильная 

интонация в процессе говорения и чтения. 

 Лексика. 

Лексическое значение слова (общее представление). Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словарика учебника. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Морфология. 

Имя существительное (ознакомление). 

06щее значение имени существительного. Вопросы «кин?» («кто?»), «ма?»， «мар?» («что?»). 

Изменение существительных по числам. Единственное и множественное число существительного, вопросы 

существительных множественного числа: «кинъёс?» («кто?»), «маос?» («что?»). 

Собственные имена существительные (имена, фамилии и отчества людей, клички животных, географические 

названия). 

Употребление существительных в речи. 

Глагол (ознакомление). 

Общее значение глагола. Вопросы: «ма карыны?» («что делать?»), «ма каре?» («что делает?»), «ма каро?» («что 
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делают?»), «ма каризы?» («что (с)делали?»), «ма карод?» («что сделаешь?», «что будешь делать?») и другие. 

Изменение глаголов по числам, единственное и множественное число глагола. 

Употребление глаголов в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление). 

Общее значение имени прилагательного. Вопросы «кыче?» («какой?»)， «кычеесь?» («какие?»). 

Употребление прилагательных в речи. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка. Признаки предложения. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по интонации: восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия); обозначение при письме мягкости 

согласных звуков [д ], [з’]，[л’]，[н’]，[с’], [т’] буквами ь, е，ё，ю，я, и в конце и в середине слова; 

гласные после мягких согласных в сочетаниях за, ча, зо, чо, зу, чу; буквы й, э после твёрдых согласных [д], [з], [л], 

[н], [с], [т]; разделительный мягкий знак (ь); разделительный твёрдый знак (ъ); парные звонкие и глухие согласные 

в конце слова; правописание слов с двойными согласными нн, лл, тт; правописание слов с буквами ф, х, ц, щ; 

правописание слов с мягким согласным [с5]; перенос слов по слогам с одной строки на другую; правописание 

существительных во множественном числе; знаки препинания в конце предложения. 

Использование орфографического словарика учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор и другие). 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 
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работы. Составление устного рассказа по картине, репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений или 

его частей. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-35 слов с использованием вопросов. 

Написание обучающих сочинений повествовательного характера объёмом 5-7 предложений по картине и 

репродукции картин с использованием вопросов. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык как государственный язык Удмуртской Республики. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и графика. 

Звуки удмуртского языка (повторение изученного): гласный (согласный); согласный твёрдый (мягкий), парный 

(непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков; соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ знаками. 

 Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков в словах. Правильная интонация в процессе говорения и 

чтения. 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Синонимы и антонимы (повторение изученного). 

 Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые случаи). 

Суффикс как часть слова. Суффиксы словообразовательные и формообразующие (наблюдение). Изменение 

формы слова с помощью формообразующих суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
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Приставка как часть слова (наблюдение). 

Корень, приставка, суффикс - значимые части слова (общее представление). 

Сложные слова (общее представление). 

 Морфология.
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Имя существительное. 

Собственные и нарицательные имена существительные, общее значение, вопросы, употребление в речи 

(повторение). 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имена существительные единственного и множественного числа. 

Изменение имён существительных по падежам; определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Синтаксическая роль имени существительного (главный и второстепенный член предложения). 

Послелог (ознакомление). 

Наиболее распространённые послелоги вылын, йылын (на), улын (под), азьын (перед), берын (за), дорын (у), 

сьорын (за), пушкын (в), вадьсын (над). 

Употребление и правописание послелогов с именами существительными. 

Использование послелогов в речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения (общее представление). 

Изменение личных местоимений по падежам. 

Употребление личных местоимений в речи; использование их для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Имя прилагательное. 

Общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Употребление имени прилагательного с именем существительным. 

Синтаксическая роль имени прилагательного (главный и второстепенный член предложения). 

Образование имён прилагательных (наблюдение). 

Глагол. 

Общее значение глагола, вопросы, употребление в речи (повторение изученного). 

Изменение глагола по числам. Единственное и множественное число; образование глаголов единственного и 

множественного чисел. 

Изменение глагола по временам. Настоящее, будущее, прошедшее время; образование глаголов настоящего, 

будущего, прошедшего времени. 

Синтаксическая роль глагола (главный член предложения). 

Образование глаголов (наблюдение). 



1394 

Программа - 03 

 Синтаксис. 

Предложение. 

Образование предложений, установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении (повторение изученного). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные. 

Виды предложений по интонации: восклицательные, невосклицательные. 

Члены предложения; главные и второстепенные члены предложения. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия); буквы й, э после твёрдых 

согласных [д], [з], [л], [н], [с], [т]; разделительный мягкий знак (ь); разделительный твёрдый знак (ъ); парные звонкие 

и глухие согласные в конце слова; правописание слов с двойными согласными нн, лл, тт; перенос слов по слогам с 

одной строки на другую; знаки препинания в конце предложения; раздельное написание послелогов с 

существительными, личными местоимениями. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). Использование орфографического словарика для определения (уточнения) 

написания слова. 

 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: просьба, извинение, благодарность, отказ и другие. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: тема текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Создание 
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собственных текстов заданного типа. 

План текста. Написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, синонимов. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 50-55 слов с использованием вопросов. 

Написание обучающих сочинений повествовательного характера по заданной теме, по заданному началу 

текста, по ключевым словам, по картине и репродукции картин с использованием вопросов (объёмом 8-9 

предложений). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык как родной язык, государственный язык Удмуртской Республики. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным критериям. Звуко-

буквенный разбор слова. 

 Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами
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современного удмуртского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 Лексика. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (повторение и продолжение работы). 

 Состав слова (морфемика). 

Состав слов, выделение в словах морфем: корня, суффикса 

(словообразовательного и формообразующего), приставки (повторение изученного). Наблюдение над значениями 

наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

 Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное. 

Общее значение, вопросы (повторение изученного). 

Склонение имён существительных. Падежные суффиксы имён 

существительных и их правописание. 

Синтаксическая роль имён существительных (главный, второстепенный члены предложения). 

Разбор имени существительного как части речи. 

Имя прилагательное. 

Общее значение, вопросы (повторение изученного). 

Употребление имени прилагательного с именем существительным (без изменения (способом примыкания к 

различным падежным формам существительных). 

Образование сложных имён прилагательных (наблюдение). 

Синтаксическая роль имени прилагательного (главный и второстепенный члены предложения). 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения (повторение). 

Склонение личных местоимений. 

Синтаксическая роль личных местоимений (главный, второстепенный члены предложения). 

Глагол. 

Отрицательные формы глаголов. 

Неопределённая форма глагола. Личные формы глаголов. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем, прошедшем и будущем времени (спряжение). I и II 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
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Синтаксическая роль глагола (главный член предложения). 

Разбор глагола как части речи. 

Наречие. 

Общее значение, вопросы (наблюдение). Синтаксическая роль наречия (второстепенный член предложения). 

Употребление в речи. 

Имя числительное. 

Общее значение, вопросы (наблюдение). 

Количественные и порядковые числительные и их правописание. 

Простые и составные числительные и их правописание. 

Послелог и союз как служебные части речи. 

Послелог как часть речи. Роль послелогов в речи. Функция послелогов: связь слов в предложении, образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Знакомство с наиболее употребительными послелогами 

(послелоги, обозначающие место происхождения действия: улын (под), вылын (на), азьын (перед), берын (за), 

сьорын (за), куспын (между), шорын (посредине) и другие). Употребление послелогов с существительными и 

местоимениями, их правописание. 

Знакомство с союзами (но (и, но), нош (а), оло (или), яке (или). Употребление союзов для связи однородных 

членов предложения. 

 Синтаксис. 

Сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные,



1398 

Программа - 03 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении при помощи смысловых вопросов 

(повторение изученного). 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами но (и, но), нош (а), оло (или), яке (или). 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1,2, 3 классах. Контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: сложные существительные; падежные суффиксы имён 

существительных; двойные согласные лл, тт на стыке основы слова и падежного суффикса; сложные 

прилагательные; порядковые числительные, сложные числительные; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, с союзами но (и, но), нош (а), оло (или), яке (или). 

 Развитие речи. 

Ситуации устного общения (повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих югассах). 

Диалог. Монолог. Культура устной и письменной речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и другие). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение (повторение изученного). Использование элементов 

описания в текстах повествовательного характера. Составление плана текста повествовательного характера с 

элементами описания. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста). Подробное изложение повествовательного 
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текста с элементами описания с использованием вопросов, по коллективно составленному плану, по заданному 

плану (объёмом 70- 75 слов). 

Сочинение как вид письменной работы. Написание сочинений 

повествовательного характера с элементами описания по заданному началу, по картине или репродукции картины 

в учебнике, по личным наблюдениям, по прочитанному тексту (объёмом 10-11 предложений). 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (удмуртского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(удмуртского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России;
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия 

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

учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (удмуртского) языка); 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (удмуртского) языка). 

 В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

73.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (удмуртского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма;
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове специфичные звуки удмуртского языка 
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[ж], [ч], [з], [6]); 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи, без стечения согласных); 

моделировать звуко-буквенный состав слов; различать функции букв е, ё, ю, я; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова; правильно называть буквы удмуртского 

алфавита; использовать знание последовательности букв удмуртского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов;
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писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения буквы, слова; 

применять правила правописания (в рамках изученного): раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения; прописная буква в начале предложения и в именах собственных; перенос слов 

по слогам (простые случаи); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не 

более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям с использованием 

вопросов; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) 

по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

0603начать при письме мягкость согласных звуков [д’], [з’], [л，]，[н’]，[с’]，[т’] буквами ь, е, ё, ю, я, и; 

обозначать при письме твёрдость согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т] буквами й，э; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кин?» («кто?»), «мар?» («что?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «ма карыны?» («что делать?»), «ма каре?» («что делает?») и 

другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кыче?» («какой?»), «кычеесь?» («какие?»); 

соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол); 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

применять правила правописания (в рамках изученного): прописная буква в именах, фамилиях людей, кличках 
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животных; разделительный мягкий и твёрдый знаки; сочетания за, ча, зо, чо, зу, чу; двойные согласные лл, нн, тт; 

парные звонкие и глухие согласные; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 40 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 35 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим словариками учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2—4 предложения на определённую тему, по 

сюжетным картинкам и наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;
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определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему или основную мысль; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; писать подробное изложение 

повествовательного текста ооъемом 30-35 слов с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

объяснять значение родного (удмуртского) языка как государственного языка субъекта Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова; 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

выделять части слова - корень, приставку, суффикс (в рамках изученного); определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: число, 

падеж; изменять имена существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные по вопросу и лексическому значению; распознавать глаголы; определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число; изменять глагол по временам и числам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; применять правила правописания (в 

рамках изученного): разделительный твёрдый и мягкий знаки; мягкий знак после мягких согласных звуков [д’], [з’], 

[л，]， [н’], [с’]，[т’]; буквы й, э после твёрдых согласных звуков [д]，[з]，[л], [н]，[с]，[т]; буква е после твёрдых 

согласных звуков [ж], [ж], [р], [ш] и другие, двойные согласные тт, нн, лл; раздельное написание послелогов с 

именами 

существительными, слитное написание сложных существительных; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 60 слов; писать под диктовку тексты 

ооъемом не более 55 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать тексты разных типов, находить в тексте 
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заданную информацию; формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3-5 предложений на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста и отражать с помощью предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; объяснять своими словами значение 

изученных понятий, использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словарика, словарика синонимов, однокоренных слов из 

учебника; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 60 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 55 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

писать подробное изложение повествовательного текста ооъемом 50-70 слов по коллективно составленному 

плану; 

писать обучающие сочинения повествовательного характера по заданной теме, по заданному началу текста, по 

ключевым словам, по картине и репродукции картин с использованием вопросов (объёмом 8-9 предложений). 

 Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль родного языка как государственного 

языка субъекта Российской Федерации; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту, по словарю; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в рамках изученного); составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
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устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в рамках изученного); 

определять грамматические признаки имён существительных: число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

определять грамматические признаки имён прилагательных: число; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо, число; изменять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать словосочетание и предложение; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать предложения с однородными 

членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

применять правила правописания (в рамках изученного): прописная буква в именах собственных (фамилии, 

имена, отчества людей, клички животных, географические названия); слитное написание сложных имён 

существительных (названия месяцев, географические названия); написание через дефис сложных имён 

прилагательных; раздельное написание отрицательных глаголов; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами но (и), нош (а), 

яке, оло (или) и без союзов; списывать тексты объёмом не более 80 слов;
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писать под диктовку тексты объёмом не более 75 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать языковые средства в 

ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливая 

текст; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам (10-11 предложений); 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (удмуртского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 
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также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (удмуртскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программа по родному (удмуртскому) языку нацелена на реализацию коммуникативного, 

социокультурного и системно-деятельностного подходах в обучении родному (удмуртскому) языку обучающихся, 

не владеющих удмуртским языком. 

Коммуникативный подход предполагает вовлечение обучающихся в устное и письменное общение в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, учитывающих возрастные особенности обучающихся. 

Социокультурный подход предполагает включение в содержание обучения детских удмуртских фольклорных 

произведений, художественной литературы, доступного этнокультуроведческого, лингвострановедческого 

материала, занимательного материала различных жанров из аутентичных источников:
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народные и авторские сказки, реальные тексты и рассказы, стихотворения удмуртских авторов, этикетные и 

бытовые диалоги, рифмовки, песни, интервью. 

Системно-деятельностный подход в обучении строится с использованием практических видов деятельности: 

рисование, пение, раскрашивание, художественное творчество. 

/4.5.3. В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются следующие содержательные 

линии: речевые умения в аудировании (говорении, чтении, письме), языковые знания и навыки, социокультурные 

знания и умения, компенсаторные умения. 

74.5.4. Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование умений устного (аудирование, говорение) и письменного (чтение, письмо) общения на 

удмуртском языке с учётом речевых возможностей и реальных потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения; 

получение общего представления о грамматическом строе удмуртского языка и его основных отличиях от 

русского языка; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разных типов (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости двуязычными словарями по удмуртскому языку; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету «Родной 

(удмуртский) язык»; 

формирование основ коммуникативной культуры; 

формирование положительного отношения к языку, культуре и традициям Удмуртской Республики; 

знакомство обучающихся с детским удмуртским фольклором и художественной литературой; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям удмуртского народа и привлечение их на участие в 

различных этнокультурных мероприятиях; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром; 

воспитание гражданина, патриота своей страны. 

 Содержание программы по родному (удмуртскому) языку интегрировано с учебным предметом 

«Родная (удмуртская) литература». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удмуртского) языка, - 372 часа: в 1 классе - 66 
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часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 1 02  часа (3 часа в неделю), в 3 классе -1 0 2  часа (3 часа в неделю), в 4 классе 

- 1 02  часа (3 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Ойдо тодматском (Давай познакомимся). Мынам семьяе (Моя семья). Ойдо шудом (Давай поиграем). 

Лыдпусъёслэн дуннеязы (В мире чисел). Буёл дуннеын (В мире красок). Гурт пудо-животъёс - милям эшъёсмы 

(Домашние животные - наши друзья). Пойшуръёс дорын куноын (В гостях у зверей). Вордйськем шаер (Родная 

сторона). Дышетскон дуннеын (В мире знаний). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная или 

невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

 Говорение. 

 Диалогическая форма речи. 

Ведение диалога этикетного характера (с использованием речевых ситуаций): приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником. 

Ведение диалога-расспроса (запрос информации, ответ на запрос) в ситуациях повседневного бытового и 

учебного общения. 

 Монологическая форма речи. 

Создание монологического устного высказывания с использованием образца, ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций. 

 Чтение. 

Чтение вслух изученных слов, словосочетаний, предложений, небольших учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Тексты для чтения: диалог по теме общения, сообщение личного характера. 

 Письмо. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, идентичных буквам русского 

алфавита, опираясь на умения, приобретённые на уроках русского языка. 
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Овладение техникой письма специфических букв удмуртского алфавита (ж, з, й, 6, ч), буквосочетаний, слов. 

Воспроизведение речевых образцов, списывание слов, предложений, вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение. 

Заполнение простых формуляров (визитка, обложка тетради) с указанием личной информации о себе (имя, 

фамилия, возраст). 

 Языковые знания и навыки. 

 Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация. 

Графически корректное написание букв удмуртского алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Воспроизведение графически и каллиграфически корректно все буквы удмуртского алфавита. 

Раздельное написание слов, прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных). 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

 Фонетическая сторона речи. 

Буквы удмуртского алфавита. Корректное называние букв удмуртского алфавита. 

Различение на слух и произнесение всех звуков удмуртского языка, соблюдая нормы произношения 

(отсутствие качественной редукции гласных, специфическое произношение звуков удмуртского языка [ж], [ч], [з], 

[з5], [с5], [6], отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, регрессивная ассимиляция согласных). 

Произнесение слов с соблюдением правильного ударения (фиксированное ударение на последнем слоге слова). 

Корректное произнесение повествовательных и вопросительных предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Соблюдение интонации перечисления. Сравнение интонации удмуртского и 

русского языков. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 160 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 1 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (ручка, книга, алфавит и 

другие) с помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
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синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с овол 

(нет), вопросительные (общий и специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Простые нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым: Пияш кырза. (Мальчик поёт). 

Предложения с составным именным сказуемым: Та мынам агае. (Это мой старший брат). 

Предложения с составным сказуемым: Пияш кырзаны яратэ. (Мальчик любит 

петь). 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения мыныны (идти), улыны (жить), яратыны (любить), басьтыны 

(взять), ветлыны (ходить), учкыны (смотреть) в единственномчисле, в настоящем времени. 

Глаголы повелительного наклонения с частицей ойдо (давай) в настоящем времени в единственном числе в 

повелительных предложениях. 

Имена существительные в именительном (ниман), родительном (возьматон), дательном (сётон), винительном 

(адзон), творительном (лэсьтон), разделительном (люкон), местном (интыян) (кытын? кытысь? кытчы?) падежах. 

Притяжательные имена существительные с суффиксами -э (-е), -ы, -эд (-ед),- ыд, -эз, (-ез), -ыз. 

Множественное число имён существительных. 

Личные местоимения мон (я), тон (ты), со (он, она, оно), притяжательные местоимения мынам (мой, моя, моё), 

тынад (твой, твоя, твоё), солэн (его, её), указательные местоимения со (тот, та, то), та (этот, эта, это). 

Некоторые имена прилагательных в положительной степени. 

Наречие отчы (туда). 

Количественные числительные до 10. 

Вопросительные слова кин (кто), ма (что), кинлэн (чей, у кого), маиз (что), кытын (где), кытчы (куда), коня 

(сколько), кыче (какой), кызьы (как). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание названия Удмуртской Республики, названий государственной символики России и Удмуртской 

Республики, названий городов, некоторых деревень и рек, знакомство с сюжетом популярной русской сказки 

«Колобок», со стихотворением А.К. Леонтьева «Вордйськем шаере!» («Родная сторонка!»), со стихотворением С. 

Я. Маршака «Светофор» в переводе на удмуртский язык, 

а также небольшими произведениями удмуртского и детского фольклора (стихами, считалками, песнями). 

Воспроизведение наизусть рифмовок, четверостиший, считалок, 
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чистоговорок, разучивание песен по теме общения. 

Овладение элементарными формами речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского языка в 

наиболее распространённых ситуациях общения. 

Употребление в речи этикетных слов удмуртского языка: приветствие - Чырткем! Умой! (Здравствуй!), 

прощание - Зеч лу! (До свидания!), выражение благодарности - тау (спасибо). 

 Компенсаторные умения. 

Сравнение языковых явлений родного и русского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, 

предложения. 

Использование языковой догадки на основе сходства удмуртских и русских 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Зечбур, школа! (Здравствуй, школа!). Классын (В классе). Сйзьыл (Осень). Семьяын (В семье). Тол (Зима). Тол 

каникулъёс (Зимние каникулы). Мынам эше (Мой друг). Вордскем нунал (День рождения). Тулыс (Весна). Гужем 

(Лето). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная или 

невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

Тексты для аудирования: диалог и высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ.
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 Говорение. 

 Диалогическаяформаречи. 

Ведение (с использованием речевых ситуаций) диалога этикетного характера: приветствие начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником. 

Ведение диалога-расспроса (запрос информации, ответ на запрос) в ситуациях повседневного бытового и 

учебного общения. 

Ведение диалога - побуждения к действию (приглашение собеседника к совместной деятельности). 

 Монологическая форма речи. 

Создание монологических устных высказываний с использованием ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций: описание предмета, животного, человека, рассказ о себе, семье, друге, временах года и другие. 

 Чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая восприятие 

читаемого слушателями. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 определение основной темы и главных 

фактов или событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, стихотворение, сообщение личного и информационного 

характера. 

 Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение. 

Создание подписей к картинкам с пояснением, что на них изображено. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, днём рождения). 

 Языковые знания и навыки. 

 Орфография, пунктуация. 
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Буквы й, э после твёрдых согласных [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

Раздельное написание послелогов с существительными. 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. Правильная расстановка знаков препинания при перечислении. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение изученных слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Произнесение изученных сложных слов с соблюдением правильного ударения. 

Корректное произнесение повествовательных и вопросительных предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Соблюдение интонации перечисления. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 430 лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса, включая 160 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -етй (-этй), суффиксы прилагательных -о, -(ё) и словосложения (горд и кушман, чуж и кушман). 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (перемена, класс, журнал) 

с помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные предложения в утвердительной форме. 

Простые распространённые предложения с однородными членами. 

Глаголы изъявительного наклонения единственного и множественного числа в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Существительные в единственном и множественном числе. 
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Притяжательные существительные во множественном числе с суффиксами - мы, -ды, (-ты), -зы (сы). 

Личные местоимения ми (мы), тй (вы), соос (они). 

Притяжательные местоимения милям (наш, наша, наше), тйляд (ваш, ваша, ваше), соослэн (их). Указательные 

местоимения таче, сыче (такой, такая, такое). 

Некоторые прилагательные в положительной степени. 

Наречие отын (там). 

Количественные числительные от 10 до 31,порядковые числительные до 31. 

Послелоги сьорын (за), вылын (на), дорын (у), пушкын (в), доры (к). 

Союз нош (а, но) при однородных членах. 

Вопросительное слово коняетй (который). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание традиционных праздников удмуртов (Святки, Новый год). 

Знакомство с русской народной сказкой «Репка», рассказами В.А. Сухомлинского «Воронья школа», А.А. 

Седугина «Новая шапка» в переводе на удмуртский язык. 

Знакомство с рассказом А.Н. Уварова «Песятай но пудоос» («Дедушка и домашние животные»), Г.А. Ходырева 

«Оскы тон, нюлэс!» («Поверь ты, лес!»), рассказом Ашальчи Оки «Тодйськоды-а?» («Знаете ли (вы)?»). 

Знакомство с героями удмуртских мифов и преданий, персонажами детского журнала «Кизили» («Звездочка»), 

происхождениями терминов родства по рассказам Л.С. Христолюбовой. 

Разучивание народных песен «Лымы тбдьы» («Белый снег»), «Сукыри» («Каравай»), песни «Иви» на слова и 

музыку Г. Корепанова-Камского, песни «Вуюись» («Радуга») на слова и музыку Ф. Усковой. 

Овладение элементарными формами речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского языка в 

наиболее распространённых ситуациях общения. Употребление в речи этикетных слов удмуртского языка: 

приветствие - Зечбур! (Здравствуй!), Зечбуресь! (Здравствуйте!), прощание - Зеч луэ! (До свидания!), выражение 

просьбы - буркарик (используется при вежливом обращении, просьбе, согласии), выражение благодарности - тауна 

(используется при ответе на благодарность), поздравление (с днём рождения, Новым годом). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

Использование двуязычного словаря 5^чебника. 



1420 

Программа - 03 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Ортчем гужем нуналъёс (Прошедшие летние дни). Инсьорен тодматскиськом (Изучаем космос). Школае, 

школае! (В школу, в школу!). Тунсыкъяськон дунне (В мире интересов). Кызьы ми ортчытйськом ваньмон дырмес 

(Как мы проводим свободное время). Ог-огедлы зечен (Друг к другу с добром). Шаермес ми яратйськом (Мы 

любим нашу страну). Калык сямъёс но йылолъёс (Народные традиции и обряды). Инкуазь - асьмелэн эшмы 

(Природа - наш друг). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная или 

невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

Тексты для аудирования: диалог и высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

 Говорение. 

 Диалогическая форма речи. 

Ведение (с использованием речевых ситуаций) диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление, извинение. 

Ведение диалога-расспроса (запрос информации, ответ на запрос) в ситуациях повседневного бытового и 

учебного общения. 

Ведение диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, приглашение собеседника к 

совместной деятельности. 

 Монологическая форма речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологических устных 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного персонажа. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (о 

проведении летних каникул, своём хобби и другие). 

 Чтение. 
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Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая восприятие 

читаемого слушателями. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 определение темы и главных фактов или 

событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, 

стихотворение. 

 Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста в соответствии с решаемой учебной задачей, вставка пропущенных 

слов в предложение. 

Создание подписей к картинкам с пояснением, что на них изображено. 

Озаглавливание текста с использованием темы или основнойю мысли. 

Составление плана к тексту с помощью учителя. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками. 

Написание личного письма с использованием образца. 

 Языковые знания и навыки. 

 Орфография, пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильное написание изученных сложных существительных. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восьслицательного знаков в конце 

предложения. 

Правильная расстановка знаков препинания при перечислении и обращении. 
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 Фонетическая сторона речи.
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Различение на слух и произнесение всех звуков удмуртского языка, соблюдая нормы произношения звуков. 

Произнесение слов с соблюдением правильного ударения. 

Корректное произнесение повествовательных и вопросительных предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Соблюдение интонации перечисления. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 654 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 430 лексических единиц, 

усвоенных 

в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи глаголов, образованных от существительных: губи 

(грибы) - губияны (собирать грибы), эмезь (малина) - эмезяны (собирать малину). 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи существительных, образованных при помощи 

словосложения: коньы и губи (рыжик), кут и кулон и губи (мухомор). 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием суффикса -чи: 

крезьгур (музыка) - крезьгурчи (композитор), арган (гармошка) - арганчи (гармонист). 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (комбайн, трактор, час) с 

помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Неопределённая форма глагола. 

Спряжение некоторых глаголов изъявительного наклонения единственного и множественного числа в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Спряжение некоторых глаголов условного наклонения в утвердительной форме. 

Безличные глаголы пуконо (надо сидеть), кылзоно (надо слушать). 

Некоторые прилагательные в положительной степени. 

Наречия, указывающие на время, место действия. 

Количественные числительные до 900. 
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 Социокультурные знания и умения. 

Знакомство с национальной одеждой, традициями удмуртов (Пасха, Рождество), местами отдыха, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений. 

Знакомство со стихотворением В.В. Романова «Тодьы Кам» («Белая Кама»), рассказом Л.С. Христолюбовой 

«Кускерттон» («Пояс»), сказкой В.В. Туганаева «Гордкушман но сяртчы» («Свёкла и репа»), сказкой Л.Я. Малых 

«Кин чебергес?» («Кто красивее?»), удмуртской народной сказкой «Воргорон но вумурт» («Мужик и водяной»), 

сказкой восточных марийцев «Вунэтэм анай» (автор А.М. Юзыкайн, перевод с марийского С.А. Перевощикова), 

рассказами В.А. Сухомлинского «Скажи человеку «здравствуйте», «Для чего говорят «спасибо»?» в переводе на 

удмуртский язык. 

Воспроизведение наизусть стихотворения Г.А. Ходырева «Инсьоры лобысал» («Полетел бы в космос») и 

Ашальчи Оки «Вордйськем музъеме» («Родная (моя) земля»). 

Разучивание песни «Мон мынйсько школае» («Я иду в школу») на слова 

Г.А. Ходырева, музыку В.А. Шоркина, песни «Куазь зоре» («Идёт дождь») на слова 

А.В. Коткова и музыку В.В. Коткова, прослушивание музыки 

из фортепианного цикла П.И. Чайковского «Времена года». 

Использование изученных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинения, поздравление (с Пасхой, днём рождения), разговор по телефону.
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 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова на 

основе сходства с русским словом или умения понять новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, картинок. 

Использование двуязычного словаря учебника. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

74.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Вунонтэм гужем (Незабываемое лето). Боко дорын куноын (В гостях у Боко). Мусокай но Визьпог вордйськем 

шаеренызы тодматско (Мусокай и Визьпог знакомятся с родным краем). Мусокай но Визьпог гожтэт гожъяны 

дышетско (Мусокай и Визьпог учатся писать письмо). Мусокай но Визьпог праздникъёслы дасясько (Мусокай и 

Визьпог готовятся к праздникам). Мусокай но Визьпог инкуазез утён сярысь сюлмасько (Мусокай и Визьпог 

заботятся об охране природы). Мусокайлэн эшъёсыз (Друзья Мусокай). Кызьы Мусокай но Визьпог ваньмон 

дырзэс ортчыто (Как Мусокай и Визьпог проводят своё свободное время). Мусокай но Визьпог Элькунысьтымы 

дано адямиосын тодматско (Мусокай и Визьпог знакомятся со знаменитыми людьми Удмуртии). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная или 

невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Тексты для аудирования: диалог и высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

информационное сообщение. 

 Говорение. 

 Диалогическая форма речи. 

Ведение (с использованием речевых ситуаций) диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником, поздравление с 
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праздником, выражение благодарности за поздравление, выражение извинения. 

Ведение диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации; 

Ведение диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие или несогласие на 

предложение собеседника. 

 Монологическая форма речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологических устных 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного персонажа. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного небольшого проектного задания. 

 Чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая восприятие 

читаемого слушателями текста. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 определение темы и главных фактов или 

событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций или без их использования, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций или без их 

использования, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, основная мысль, главные факты или события) текста с 

использованием и без использования иллюстраций, языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог，рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 

 Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, вставка пропущенных слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной или учебной задачей. 

Самостоятельное озаглавливание текста с использованием темы или основной мысли. 

Самостоятельное составление плана к заданным текстам. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками. 

Написание личного письма с использованием образца. 

74.9.3. Языковые знания и навыки. 

 Орфография, пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

Правильная расстановка знаков препинания при однородных членах предложения, обращении. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение новых слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз или предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 766 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 654 лексических единиц, 

усвоенных 

в предыдущие три года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи прилагательных с использованием суффикса -тэм: 

кылзйськись (послушный) - кылзйськисьтэм (непослушный). 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (автобус, троллейбус, 

трамвай и другие) с помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 



1428 

Программа - 03 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Некоторые прилагательные в сравнительной и превосходной степенях сравнения. 

Количественные числительные до 1000. 

Послелоги временного и пространственного значения. 

 Социокультурные знания и умения. 

Знакомство с Государственным гимном Удмуртской Республики, с достопримечательностями и знаменитыми 

людьми Удмуртии. 

Знакомство с удмуртской народной сказкой «Мачеха и падчерица», стихотворениями А.А. Ельцова

 «Светофор», Г.А. Ходырева «Тэшкыли 

но Кузьгубей» («Тэшкыли и Кузьгуоеи»), Ф.Г. Александрова «Таня», 

«Кин ма ужасал» («Кто кем бы работал»), рассказами Н.М. Никифорова «Тэшкыли» («Тэшкыли»), Л.С. Нянькиной 

«Почта Пиля» («Почтальон Пиля»), Н.В. Васильева «Кызьпу» («Берёза»), рассказом Г.Б. Остера «Меня нет дома» 

в переводе на удмуртский язык, сценкой А.Н. Уварова «Боко». 

Разучивание наизусть стихотворения Н.М. Никифорова «Кылбурчи» («Поэт»), Н.С. Байтерякова о дружбе, Л.Г. 

Бадретдиновой «Ваньмон дыры ке луысал» («Если бы было у меня свободное время»). 

Разучивание песни «Чипчирган» («Свирель») на слова и музыку Г.М. Корепанова-Камского, песни «Ульчамы 

но льоль» («Наша улица в розовом цвете») на слова В.Н. Ившина и музыку Г.М. Корепанова-Камского. 

Использование изученных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинения, поздравление с 

праздниками, разговор по телефону. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова на 

основе сходства с русским словом или умения понять новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, картинок. 

Использование русско-удмуртского, удмуртско-русского словаря для обучающегося. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного или прослушанного текста, для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

74.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку иа уровне начального 

общего образования. 

 В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (удмуртского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(удмуртского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 
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том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета, 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (удмуртского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (удмуртского) языка). 

 В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (удмуртского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 



1431 

Программа - 03 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью 

словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;



1433 

Программа - 03 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке и 

реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать на слух и понимать небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 
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 Говорение. 

 Диалог. 

Вести диалог этикетного характера (с использованием речевых ситуаций): приветствие начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; 

вести диалог-расспрос (запрос информации, ответ на запрос) в стандартных ситуациях повседневного бытового 

и учебного общения в рамках изучаемой тематики. 

 Монолог. 

Воспроизводить устное высказывание о себе, семье с использованием образца, ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций. 

 Чтение. 

Соотносить графический образ удмуртского слова с его звуковым образом; 

читать вслух изученные слова, словосочетания, предложения, небольшие тексты, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

 Письмо. 

Списывать слова, предложения; 

вставлять в изученные слова пропущенные буквы; 

составлять из данных букв слово; 

составлять из данных слов предложение;
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придумывать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено; вставлять в предложения 

пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

заполнять простые формуляры (визитка, обложка тетради), сообщая о себе основные сведения. 

/4.10.3.2. Языковые знания и навыки. 

 Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

удмуртского алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться удмуртским алфавитом, знать последовательность букв в нем; записывать правильно изученные 

слова, словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак). 

 Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух и произносить все звуки удмуртского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей; 

сравнивать интонации вопросительных предложений удмуртского и русского языков. 

 Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики 1 класса; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; использовать языковую догадку в 

распознавании заимствованных слов из русского языка. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические 

конструкции удмуртского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные (с овол (нет), вопросительные (общий и специальный вопрос); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые нераспространённые и распространённые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым глагольным сказуемым 

(Пияш кырза. Мальчик поёт); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным именным сказуемым (Та 

мынам агае. Это мой старший брат); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным сказуемым (Пияш кырзаны 

яратэ. Мальчик любит петь); 

спрягать глаголы мыныны (идти), улыны (жить), яратыны (любить), басьтыны (взять), ветлыны (ходить), 

учкыны (смотреть) в единственном числе настоящем времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в именительном (ниман), 

родительном (возьматон), дательном (сётон), винительном (адзон), творительном (лэсьтон), разделительном 

(люкон), местном (интыян) (кытын? кытысь? кытчы?) падежах; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные существительные с суффиксами -э (-

е), -ы, -эд (-ед), -ыд, -эз, (-ез), -ыз; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные во множественном числе; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в настоящем времени изъявительного 

наклонения единственного числа; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения мон (я), тон (ты), со (он, она, 

оно), притяжательные местоимения мынам (мой, моя, 

моё), тынад (твой, твоя, твоё), солэн (его, её), указательные местоимения со (тот, та, то), та (этот, эта, это); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые прилагательные в положительной степени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречие отчы (туда); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи количественные числительные до 10; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова кин (кто), ма (что), кинлэн (чей, 

у кого), маиз (что), кытын (где), кытчы (куда), коня (сколько), кыче (какой), кызьы (как); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союз но (и) при перечислении. 

74.10.3.3. Социокультурные знания и умения. 

Кратко рассказывать о государственной символике России и Удмуртской Республики, называть города 

республики, знать названия некоторых деревень и рек; называть цвета флагов России и Удмуртской Республики; 

воспроизводить сюжет сказки «Колобок»; 

знакомиться с небольшими произведениями удмуртского детского фольклора (стихами, считалками, песнями), 

со стихотворением удмуртского поэта А.К. Леонтьева «Вордйсысем шаере!» («Родная сторонка!»), со 

стихотворением С.Я. Маршака «Светофор» в переводе на удмуртский язык. 
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воспроизводить наизусть небольшие произведениях удмуртского детского фольклора (стихи, считалки, 

чистоговорки) на удмуртском языке; разучивать песни по теме общения; 

владеть элементарными формами речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского языка в 

наиболее распространённых ситуациях общения; 

употреблять в речи этикетные слова удмуртского языка: приветствие - Чырткем! Умой! (Здравствуй!), 

прощание - Зеч лу! (До свидания!), выражение благодарности - тау (спасибо). 

 Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке и 

реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать на слух и понимать небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

 Говорение. 

 Диалог. 

Вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в стандартных ситуациях повседневного бытового и 

учебного общения в рамках изучаемой тематики; 

вести диалог - побуждение к действию (приглашение собеседника к совместной деятельности). 

74.10.4Л .2.2. Монолог. 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологические устные 

высказывания: описание предмета, животного, человека, рассказ о себе, семье, друге, временах года и другие. 

 Чтение. 

Читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая восприятие читаемого 

слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной 

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

основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку; 
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находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Письмо. 

Списывать слова, предложения, тексты; 

вставлять в предложения пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

создавать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено; писать с использованием образца 

короткие поздравления с праздниками (с Новым годом, днём рождения). 

74.10.4.2. Языковые знания и навыки. 

 Орфография, пунктуация. 

Правильно писать изученные слова (с соблюдением правила правописания букв й, э после твёрдых согласных 

[д], [з], [л], [н], [с], [т]); правильно писать послелоги с существительными; записывать правильно изученные слова, 

словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки препинания: точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 

правильно расставлять знаки препинания при перечислении. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух и произносить все звуки удмуртского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать интонацию перечисления; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить изученные 

предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

 Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики 12 классов; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы порядковых числительных -етй (-этй), суффиксы прилагательных -о, -ё) и словосложения 

(горд и кушман, чуж и кушман); 

использовать языковую догадку в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции удмуртского языка: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный вопрос), побудительные предложения в утвердительной форме; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

распространённые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в единственном и множественном 

числе; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные существительные во множественном 

числе с суффиксами -мы, -ды，（-ты), -зы (-сы); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения ми (мы), тй (вы), соос (они); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные местоимения милям (наш, наша, 

наше), тйляд (ваш, ваша, ваше), соослэн (их); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения таче, сыче (такой, такая, 

такое); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые прилагательные в положительной степени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречие отын (там); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи количественные числительные от 10 до 31,порядковые числительные до 31; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи послелоги сьорын (за), вылын (на), дорын (у), пушкын 

(в), доры (к); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительное слово кбняетй (который). 

 Социокультурные знания и умения. 

Рассказывать о традиционных праздниках удмуртов (Святки, Новый год, день рождения); 

рассказывать о персонажах детского журнала «Кизили» («Звёздочка»), о литературных персонажах 

популярных детских произведений; 

рассказывать сюжеты популярных русских и удмуртских сказок, а также небольшие произведения детского 

фольклора на удмуртском языке; разучивать песни по теме общения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения удмуртского детского фольклора и литературных 

произведений; 
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употреблять в речи этикетные слова удмуртского языка: приветствие — Зечбур! (Здравствуй!), Зечбуресь! 

(Здравствуйте!), прощание - Зеч луэ! (До свидания!), выражение просьбы - буркарик (используется при вежливом 

обращении, просьбе, согласии), выражение благодарности - тауна (используется при ответе на благодарность), 

поздравление (с днём рождения, Новым годом). 

74.10.5. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке и 

реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать на слух и понимать небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

/4.10.5.1.3. Говорение. 

 Диалог. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 Монолог. 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологические устные 

высказывания: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного персонажа; 

создавать устные монологические высказывания в рамках тематического содержания речи по образцу; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, плана 

или иллюстраций; 

кратко устно излагать результаты выполненного небольшого проектного задания. 

 Чтение. 

Читать вслух учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию, понимание прочитанного; 

читать про себя учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

читать адаптированные и аутентичные тексты, содержащие некоторое количество незнакомых слов
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понимать основное содержание (тема, главная мысль,
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главные факты или события) текста с использованием и без использования иллюстраций, языковой догадки, в том 

числе контекстуальной; 

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

находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Письмо. 

Списывать слова, предложения из текстов в соответствии с решаемой учебной задачей; 

вставлять пропущенные буквы в слова; 

вставлять в предложения пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

составлять текст из разрозненных предложений; 

озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли текста; составлять план с помощью учителя к 

заданным текстам; писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками; писать личное письмо 

с использованием образца. 

 Языковые знания и навыки. 

 Орфография, пунктуация. 

Правильно писать изученные сложные существительные; записывать правильно изученные слова, 

словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки препинания в конце предложения; правильно 

расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением, обращениями. 

 Фонетическая сторона речи. 

Читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы или предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать интонацию перечисления;
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корректно произносить предложения с точки зрения их интонационных особенностей. 

ритмико 

 Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики 1-3 классов; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; распознавать и образовывать от 

существительных глаголы: губи (грибы)- губияны (собирать грибы), эмезь (малина) - эмезяны (собирать малину); 

распознавать и образовывать существительные при помощи словосложения: коньы и губи (рыжик), кут и кулон 

и губи (мухомор); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффикса - чи: крезьгур (музыка) - 

крезьгурчи (композитор); 

использовать языковую догадку в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и синтаксические 

конструкции удмуртского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной форме; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённую форму глагола; 

спрягать некоторые глаголы изъявительного наклонения единственного и множественного числа в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

спрягать некоторые глаголы условного наклонения в утвердительной форме; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи безличные глаголы пуконо (надо сидеть), кылзоно (надо слушать); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые прилагательные в положительной степени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия, указывающие на время, место действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные до 900. 

74.10.5.3. Социокультурные знания и умения. 

Рассказывать о национальной одежде, традициях удмуртов на Пасху, Рождество; 

рассказывать о некоторых литературных персонажах популярных детских произведений, сюжетах некоторых 

популярных сказок, рассказов; 

воспроизводить наизусть небольшие стихотворения удмуртских авторов, разучивать песни по тематике 
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общения; 

использовать изученные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинения, поздравление (с Пасхой, 

Рождеством), разговор по телефону. 

74.10.6. Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке и 

реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать и понимать на слух учебные и адаптированные аутентичные тексты в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 Говорение. 

 Диалог. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос, диалог-

разговор по телефону) на основе вербальных или зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета. 

 Монолог. 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологические устные 

высказывания: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного персонажа; 

создавать устные монологические высказывания в рамках тематического содержания речи по образцу; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций; 

кратко устно излагать результаты выполненного небольшого проектного задания. 

 Чтение. 

Читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая восприятие читаемого 

слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные и 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, со 



1454 

Программа - 03 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

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

находить значение незнакомых слов в русско-удмуртском, удмуртско-русском словаре для обучающегося. 

 Письмо. 

Списывать слова, предложения из текстов в соответствии с решаемой учебной задачей; 

вставлять в предложения пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли; 

составлять план к заданным текстам; 

писать короткие поздравления с праздниками; 

писать личное письмо с использованием образца. 

 Языковые знания и навыки. 

 Орфография, пунктуация. 

Записывать правильно изученные слова, словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки 

препинания: точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями, однородными членами с союзами 

но (и, но), нош (а). 

 Фонетическая сторона речи. 

Читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы или предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать интонацию перечисления; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить изученные 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

 Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики 1-4 классов; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; распознавать и образовывать 

прилагательные с использованием суффикса - тэм: кылзйськись (послушный) - кылзйськисьтэм (непослушный); 

использовать языковую догадку в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

 Грамматическая сторона речи. 
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Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции удмуртского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

прилагательные в сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

распознавать и употреблять в устной иписьменной речи наречия, 

указывающие на время, место действия, способ действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные до 1000; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи послелоги 

временного и пространственного значения. 

 Социокультурные знания и умения. 

Знакомиться с текстом о Государственном гимне Удмуртской Республики; рассказывать о 

достопримечательностях и знаменитых людях Удмуртии, рассказывать о некоторых литературных персонажах 

популярных детских художественных произведений, сюжетах некоторых рассказов и стихотворений; 

воспроизводить наизусть стихотворения на удмуртском языке; разучивать песни по теме общения; 

использовать изученные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинения, поздравление с праздниками. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(удэгейский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(удэгейский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по родному (удэгейскому) языку, родной (удэгейский) язык, удэгейский язык) 

разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих родным (удэгейским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(удэгейскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (удэгейского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (удэгейскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 
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также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (удэгейскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Освоение программы по родному (удэгейскому) языку предусматривает формирование у 

обучающихся представлений о лексике удэгейского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака, а также осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, 

осознанию словарного богатства родного языка и эстетической функции родного слова, овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения 

и необходимости пополнять, обогащать собственный словарный запас, являющийся показателем 

интеллектуального и речевого развития личности. 

 Программа по родному (удэгейскому) языку предусматривает изучение 

орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, находить орфограмму, определять ее тип, соотносить 

орфограмму 

с определенным правилом, выполнять действие по нему, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

 Программа по родному (удэгейскому) языку связана с целенаправленным формированием 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения родного языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями. 

 В содержании программы по родному (удэгейскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: основные сведения о языке, язык и культура, систематический курс, виды речевой 

деятельности, развитие речи. 

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

обеспечение развития элементарных коммуникативных навыков обучающихся на родном языке через 

овладение основными видами речевой деятельности; 

приобщение обучающихся к чтению на родном языке, к восприятию и осмыслению учебных и 

художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям национальной культуры; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей. 
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удэгейского) языка, - 260 часов: в 1 

классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 Ю1ассе - 68 часов (2 часа в неделю). 

75.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (удэгейского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (удэгейский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(удэгейском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Обучение грамоте. 

Развитие речи. Речь (устная и письменная) - общее представление. Диалог. 

Слово и предложение. 

Предложение и слово. Деление текста на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

 Фонетика и графика. 

Слог, ударение. Звуки и буквы. Первичное знакомство с буквами, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Звуки и обозначаемые ими буквы. Строчные и заглавные буквы. Буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. Обозначение при письме долгих гласных. Значение букв е, ё, ю, я. Буквы ь и ъ. Буквы, употребляющиеся 

только в заимствованных словах (ж, ш, щ, ы). 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью (соответствующей индивидуальному темпу). Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение. 

 Письмо. 

Мелкая моторика пальцев и свободы движения руки. Ориентирование на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования письма. Анализ начертаний письменных заглавных и 
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строчных букв. Зрительный образ звука, обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

 Орфография и пунктуация. 

Знакомство с правилами правописания и их применение. Раздельное написание слов. Прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных). Перенос слов по слогам. Знаки препинания 

в конце предложения. 

 Систематический курс. 

 Общие сведения о языке. 

Язык и речь. Слово, предложение, текст. Наша речь. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Характеристика гласных и согласных звуков. Звуковая модель слова. Специфические звуки и буквы удэгейского 

языка. 

Соотношения звукового и буквенного состава слова. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. Удэгейский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Звуки и сочетания звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами удэгейского языка. 

 Лексика. 

Слово - единица речи. Роль слова в речи. Номинативная функция слов. Связь слов по смыслу. Слова, 

обозначающие предметы, признаки и действия. 

 Синтаксис. 

Предложение и текст как единицы речи. Словосочетание. 

 Орфография и пунктуация. 

Слог. Перенос слов. Прописная буква в именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, топонимах. 

Правописание заимствованных слов из русского языка. Знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. 

Ситуации общения. Этикетная лексика. 

75.6.4. Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Удэгейский язык - наш родной язык. Правила гигиены чтения и письма. 

 Содержание обучения во 2 классе. 
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 Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Устная и письменная речь. Речь 

диалогическая и монологическая. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звук и буква. Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Гласные верхние, средние, нижние. Дифтонги. Краткие 

и долгие гласные звуки. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Гармония гласных. 

Чередование звуков в удэгейском языке. 

Алфавит. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка). 

 Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова. 

 Морфология. 

 Имя существительное. 

Имя существительное. Вопросы имени существительного. Собственные и нарицательные существительные 

(без употребления термина). Прописная буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. Прописная буква в 

топонимах. Единственное и множественное число существительных. Отсутствие категории рода в удэгейском 

языке. Различение имён существительных по грамматическим признакам. 

 Местоимение. 

Личное местоимение (ознакомление). Личные местоимения в предложении. 

 Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Вопросы имени прилагательного. 

 Глагол. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Вопросы глагола. Общее представление об изъявительном, повелительном и 

пригласительном наклонениях (без введения терминологии). Время глагола. Глаголы в форме настоящего времени. 

 Синтаксис. 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема текста. Заглавие. Предложение. Главные 
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члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) по интонации (восклицательные, невосклицательные). Порядок слов в 

предложении. Схема предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: знаки препинания в конце предложения, перенос слов 

со строки на строку. Понятие орфограммы. Непроверяемые гласные и согласные. Прописная буква в именах 

собственных: именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, 

географических названиях. Написание послелогов с именами существительными. 

 Развитие речи. 

Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая. Правила речевого этикета. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Удэгейский язык как язык удэгейского народа, отражающий историю, культуру, духовно-нравственные 

ценности народа. Отражение в произведениях устного народного творчества сведений о жизни народов, их быте, 

занятиях, чем они питались, как одевались. 

Речь устная, речь письменная. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Согласные и гласные звуки. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. Согласные звуки (шумные и 

сонанты). Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Фонетическая запись слов. 

Варианты удэгейского алфавита. 

Произношение звуков и сочетаний звуков. Постановка ударения в слове в соответствии с нормами удэгейского 

языка. 

 Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

 Морфемика. 

Корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов Формообразующие и словообразующие 

аффиксы Словообразующие суффиксы Формообразующие суффиксы, их роль. Понятие основы слова. 

Отличие состава слова в удэгейском языке от состава слова в русском языке. Разбор слова по составу. 
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 Морфология. 

 Имя существительное. 

Собственные и нарицательные существительные. Существительные, обладающие категорией лица (человека) 

и не-лица (вещи). Число имён существительных. Простое склонение имён существительных. Склонение имён 

существительных. Синтаксическая функция имён существительных в предложении. Морфологический разбор 

имени существительного. 

 Имя прилагательное. 

Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

 Местоимение. 

Личные местоимения «нуа» («он»), «нуати» («они») — только о лицах, «эйи» («этот»), «тэйи» («тот»), «ути» 

(«вон тот»). 

Вопросительные местоимения «нй» («кто?») - о лицах, «е’у» («что?»)- не о-лицах. 

 Глагол. 

Глагол как часть речи, его значение, изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении (настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов), спряжение глаголов в настоящем времени. 

Синтаксическая функция глагола в предложении. 

Морфологический разбор глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Словосочетание. Виды предложений. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Подлежащее и сказуемое. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Текст. Виды текстов: повествовательный, описательный, текст-рассуждение. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Способы решения орфографических задач в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

 Содержание обучения в 4 itnacce. 
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 Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Многообразие 

языкового пространства (первоначальные представления). Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки. Классификация звуков вне слова и в слове. Звуко-буквенный разбор 

слова. 

Буквенные и небуквенные символы (повторение). 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами удэгейского 

языка. Орфоэпический словарь. 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

 Морфемика. 

Состав слова. Однокоренные слова. Словообразование (ознакомительно). Повторение: разбор изменяемых 

слов по составу. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Словообразующая роль аффиксов. 

 Морфология. 

 Имя существительное. 

Части речи. Имя существительное. Падежи имён существительных. Притяжательные формы 

существительных. Простое и лично-притяжательное склонение имён существительных. 

 Имя прилагательное. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с существительным в словосочетании и предложении. 

Качественные и относительные имена прилагательные (повторение). Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении (повторение). 

 Имя числительное. 

Имя числительное. Значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные 

(ознакомительно). Правописание окончаний порядковых имён числительных. Счёт предметов до 100 и более. 

 Глагол. 

Неопределённая форма глагола. Времена глагола. Лицо и число глагола. Отрицательная форма глагола.
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 Наречие. 

Наречие: общее понятие. Наречия образа действия, места и времени (ознакомительно). 

 Послелоги и союзы. 

Послелоги: общее понятие. 

Союзы: общее понятие. 

 Синтаксис. 

Предложение. Словосочетание. Виды связи словосочетаниях. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Простое предложение. Предложения с однородными членами предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение. 

Текст как основная единица речи. Тема и главная мысль текста. Текст, признаки текста, смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста (повторение). Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания, изученные в 1-3 классах. Способы решения орфографической задачи. Знаки 

препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых. Знаки препинания в предложении с 

обращением. 

 Развитие речи. 

Речь (устная и письменная). Значение языка и речи в жизни людей, роль языка в жизни и общении. 

Текст как основная единица речи. Тема и главная мысль текста. Типы текста. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (удэгейскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (удэгейского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (удэгейского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(удэгейского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 
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сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с учебными 

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 
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первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (удэгейского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (удэгейского) языка). 

 В результате изучения родного (удэгейского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц,
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сравнивать языковые единицы и явления родного (удэгейского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила информационной 
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безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (удэгейского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; рассказывать о себе и других; 

соблюдать нормы удэгейского языка в устной и письменной речи; читать целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу; 

писать прописные и строчные буквы; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм; 

вырабатывать связное и ритмичное написание букв; писать под диктовку слова, тексты ооъемом не более 8 слов; 

распознавать устную и письменную речь; различать слово, предложение и текст; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, топонимах); 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения; 

выделять в слове ударение, ударный слог; 

произносить и различать на слух гласные звуки удэгейского языка - долгие и краткие, ровные и прерывистые, 

дифтонги; 

произносить и различать на слух согласные звуки - звонкие, глухие, твердые, мягкие; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать звуки и буквы (букву как знак звука); 

определять количество слогов; 

переносить слова на другую строку; 

правильно писать и читать слова с буквами ъ и ь; 

переносить слова с буквами ъ и ь по слогам; 

переносить слова с буквами, обозначающими дифтонги, по слогам; правильно читать специфичные согласные 

и гласные звуки удэгейского языка; правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные звуки 
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удэгейского языка; 

составлять и сравнивать звуковые модели различных слов; понимать функции букв е, ё, ю, я; проводить слого-

звуковой разбор слова;
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правильно называть буквы, их последовательность; использовать алфавит для упорядочения списка слов; 

писать заглавные буквы в именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, топонимах, в начале 

предложения; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; находить в предложении слова, обозначающие 

предметы, признак и действие предмета; 

устанавливать в предложении слова-действия; вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его 

вопросы; воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

иметь представление о лексике этикета; 

владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного текста. 

 Предметные результаты изучения родного (удэгейского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: составлять небольшое описание картины; рассказывать о друзьях, любимых животных, 

каникулах; понимать на слух речь учителя и других обучающихся; находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, текст объёмом не более 10 слов; 

писать изложения и тексты под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 12 слов с учётом изученных правил правописания; 

применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; 

находить в тексте слова с заданным звуком; находить чередующиеся звуки; 

иметь представление о гармонии гласных в удэгейском языке; проводить звуковой и звуко-буквенный анализ 

слова; использовать словарь удэгейского языка; определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов (без употребления терминов); 

находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; распознавать самостоятельные части речи; 

выделять среди имён существительных собственные и нарицательные; определять число имён существительных; 

находить суффиксы в существительных множественного числа; распознавать имена прилагательные, определять 

их роль в речи; определять имена прилагательных в текстах; 

распознавать личные местоимения «би» («я»), «си» («ты»), «минти» («мы с вами»), «бу» («мы без вас»), «су» 

(«вы»); 

различать глаголы среди других слов и в тексте; 

отличать глаголы изъявительного, повелительного и пригласительного наклонений; 
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распознавать глаголы настоящего времени; 

строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения); 

составлять предложения со словами «омо» («один»), «зу» («два»), «эгди» («много»); 

различать предложения по цели высказывания и по интонации; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения; 

анализировать уместность использования средств устного общения в разных ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

 Предметные результаты изучения родного (удэгейского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания ; разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать своё отношение к прочитанному 

(услышанному), используя речевые средства удэгейского языка; 

устанавливать последовательность событий в тексте; 

определять вид текста: повествовательный, описательный, текст-рассуждение; правильно списывать слова, 

предложения, текст объёмом не более 15 слов; писать изложения и тексты под диктовку объёмом не более 15 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

иметь представление о вариантах удэгейского алфавита; проводить фонетическую запись слов; выделять корень 

слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; определять формообразующие и 

словообразующие аффиксы; находить и определять главные члены предложения; иметь представление о 

второстепенных членах предложения; иметь представление о простых и сложных предложениях; понимать 

особенности слова как единицы лексического уровня языка; определять синонимы, антонимы и омонимы в речи; 

подбирать синонимы к словам разных частей речи; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

проводить лексический разбор; 

определять слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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определять грамматические признаки имён существительных; различать существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; определять личные, вопросительные и указательные местоимения; использовать личные 

местоимения для устранения повторов в тексте; 

использовать в речи вопросительные и указательные местоимения; выявлять имя прилагательное среди других 

частей речи; определять имена прилагательных в тексте-описании; находить качественные и относительные 

прилагательные; определять особенности глагола как части речи; иметь представление о спряжении глаголов 

настоящего времени; проводить морфологический разбор; 

находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; писать сочинение по картине, используя 

выразительные средства языка; соблюдать нормы удэгейского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников. 

 Предметные результаты изучения родного (удэгейского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; самостоятельно создавать небольшие 

устные и письменные тексты; определять значение незнакомых слов по контексту; правильно списывать текст 

объёмом не более 20 слов; 

писать изложения и тексты под диктовку объёмом не более 20 слов с учётом изученных правил правописания; 

определять словообразующие и формообразующие аффиксы; образовывать новые слова при помощи аффиксов; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в ооъеме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять значение и употребление в речи имён числительных, определять их разряды; 

определять категорию времени; 

иметь представление о формах глаголов изъявительного наклонения в прошедшем, настоящем и будущем 

времени; 

образовывать отрицательные формы глаголов; 

выявлять наречия места, отвечающие на вопросы «елэ?» («где?»), «еду?» («куда?»), «едиги?» («откуда?»), 

времени, отвечающие на вопрос «али?» («когда?»), образа действия, отвечающие на вопрос «оно?» («как?»); 

иметь представление о грамматической функции послелогов и союзов, находить их в тексте; 

находить в предложении второстепенные, однородные члены предложения; 

ставить знаки препинания в сложных предложениях и предложениях с обращениями; 

проводить синтаксический разбор; 

владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой аудиторией; 
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выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; 

понимать цель письменного пересказа текста. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(украинский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(украинский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по родному (украинскому) языку, родной (украинский) язык, украинский язык) 

разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (украинским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(украинскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (украинского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (украинскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (украинскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программа по родному (украинскому) языку предусматривает взаимосвязанное усвоение 

обучающимися звукового и лексического состава украинского языка с первого года обучения, изучение системы 

украинского языка с использованием курса русского языка. 

 Изучение родного (украинского) языка на уровне начального общего образования нацелено на 

развитие и совершенствование умений обучающихся общаться на украинском языке в устной и письменной 

формах, понимать слушаемую речь. В ходе изучения предмета у обучающихся формируются представления об 

украинском языке как живом, развивающемся явлении, украинский язык становится инструментом познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В связи с этим программа по родному (украинскому) языку 

включает в себя не только темы, касающиеся внутреннего устройства языка, но и вопросы реализации языковой 

системы в речи, сведения о взаимосвязи украинского языка с культурой украинского народа и общероссийской 
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многонациональной культурой, отражает те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую ， 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

 В содержании программы по родному (украинскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Общие сведения о языке. Язык и культура», «Систематический курс» (фонетика и 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация), «Виды речевой 

деятельности. Развитие речи» (слушание, говорение, чтение, письмо). 

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

воспитание интереса к изучению родного украинского языка, уважительного отношения к языку как к 

духовному наследию народа и средству общения; 

формирование коммуникативных способностей обучающихся (развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи), включение их в практическую речевую деятельность; 

формирование у обучающихся определённого круга знаний об украинском языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (украинского) языка, - 260 часов: в 1 

классе — 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (украинского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (украинский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(украинском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Развитие речи. 

Речь устная и письменная - общее представление. Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-

образных моделей. 

Основные различия между словом и предложением. Деление речи на смысловые отрезки (предложения) с 

помощью рисунков и схем. 

Выработка первоначальных умений слушания и говорения. 

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 
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 Слово и предложение. 

Роль слова в речи. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Номинативная функция 

слова. Связь слов по смыслу. Этикетная лексика. Слова, обозначающие предметы, признаки и действия. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной модели. Различение гласных и согласных звуков, качественная характеристика 

гласных и согласных звуков. Совершенствование произношения отдельных звуков, которые имеют трудности при 

произношении: [г], [г], [дж], [дз], [дз，]，[ц]，[ц’]，[ч], звуки, которые произносятся на месте букв е, е, и, i，i'，й, в. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

 Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Знакомство с алфавитом украинского языка как последовательностью букв, а также с небуквенными 

орфографическими знаками, характерными для украинского языка. Овладение рукописным и печатным 

начертанием прописных и строчных букв украинского языка. Буквы, употребляющиеся только в заимствованной 

лексике. 

 Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их практическое применение: 

раздельное написание слов; 

прописная (Прописная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам; знак конца предложения (точка). 

 Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 
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 Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с их произношением, и предложений. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Систематический курс. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Язык как основное средство человеческого общения. Роль украинского языка в жизни человека. 

Национальный речевой этикет украинцев. 

 Фонетика и орфоэпия.
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Звуки речи украинского языка. Различение гласных и согласных звуков. Сходство и различия украинских и 

русских гласных и согласных. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Деление слов на слоги. 

Основные законы орфоэпии. Восприятие на слух и правильное произношение звуков, обозначаемых буквами 

е, е, и, i,1,щ, в, й. Совершенствование произношения специфических украинских звуков: [г], [г], [дж], [дз], [дз5], [ц], 

[ц5], [ч]. 

 Графика. 

Буквакакзнакзвука.Алфавит.Названиябуквукраинскогоалфавита. 

Сопоставление украинского и русского алфавитов, выделение специфических букв (е, i,1,г) и небуквенных 

графических знаков в украинском алфавите (апостроф «’ ). 

Употребление пробела между словами. 

 Лексика. 

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

богатство украинского языка. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Этикетная лексика. 

 Синтаксис. 

Различия между словом, сочетанием слов, предложением. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление 

деформированных предложений. Составление элементарных предложений из заданного набора словоформ. 

Текст как единица речи (ознакомление). Выделение в тексте предложений, установление границ предложения 

на слух (интонационно) и по знакам препинания. 

 Орфография и пунктуация. 

Основные принципы орфографии. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных). 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 



1478 

Программа - 03 

Украинский язык в ряду славянских языков, единство восточнославянского языкового пространства. 

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении 

к собеседнику. Формулы речевого этикета на украинском языке (приветствие, прощание, благодарность, просьба, 

пожелание и прочее). 

 Фонетика и орфоэпия. 

Смыслоразличительная функция звуков, различение звуков и букв. 

Гласные звуки [а], [о], [у], [и], [i], [е], ударные и безударные гласные звуки, отсутствие в украинском языке 

качественной редукции гласных в безударном положении. 

Классификация согласных звуков украинского языка. Различение на слух звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных звуков. Практическое усвоение и совершенствование нормативного произношения звонких согласных 

в конце слова и слога (отсутствие оглушения): ду[б], са[д], ся[д’]，Bi[3], ло[ж]ка, ка[з]ка，6epi[3]Ka. Непарные 

твердые согласные украинского языка. 

Совершенствование произношения слов с апострофом перед я, ю, е,i(твёрдое произношение согласных звуков 

[б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сочетаниями [й5а], [й5у], [й?е], [йЧ] типа [мй5асо]). 

Долгие согласные мягкие звуки в украинском языке, их обозначение при письме удвоенными согласными 

(багаття, навчання, змагання). 

Обозначение при письме звука [о] после мягкого согласного, обозначение при письме звукосочетания [й5о]: 

льон и знайомий. 

Постановка ударения в словах в соответствии с нормами современного литературного языка, отработка 

правильного произношения слов, в которых обычно допускают ошибки в ударении. 

Использование учебного орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Правильное интонирование основных типов предложений. 

 Графика. 

Назначение абзаца (красной строки), употребление знака переноса и других небуквенных графических средств 

(апостроф «’ ), характерных для украинского языка (в пределах изученного). 

 Лексика. 

Слово и его значение. 

Культурно-маркированная лексика. 

丁ематические группы слов. Распределение слов на тематические группы. 
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Слова однозначные и многозначные (простые случаи). Определение значения слова по контексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря учебника. 

Синонимы и антонимы (простые случаи). 

 Морфемика. 

Изменяемые и неизменяемые слова. 

Корень как обязательная часть слова. 

Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и форм слова, однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

 Морфология. 

Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные (без введения терминов) на основании 

общего грамматического значения, морфологических признаков и синтаксической роли 

Слова, 0603начающие предмет и отвечающие на вопросы «хто?» («кто?»), «що?» («что?») (имя 

существительное). Изменение слов, отвечающих на вопросы
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«хто?» («кто?»), «що?» («что?»), по числам (один - много). Имена собственные и нарицательные. 

Слова, обозначающие признак предмета и отвечающие на вопросы «який?» («какой?»), «яка?» («какая?»), 

«яке?» («какое?»), «як1?» («какие?») 

(имя прилагательное). Связь имён прилагательных с именами существительными. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Слова, обозначающие действие предмета и отвечающие на вопросы «що робити?» («что делать?»), «що 

зробити?» («что сделать?») (глагол). 

Предлог: значение и употребление в речи. Общее представление о предлоге. 

 Синтаксис. 

Словосочетание как сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и 

грамматически. 

Предложение как единица языка. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. Предложения по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). Выделение в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

 Орфография и пунктуация. 

Перенос слов с учётом морфемного членения. Правила переноса частей слов с буквами й, ь в середине слов. 

Правила переноса с буквосочетаниями дж, дз, йо, ьо. Правило переноса слов с апострофом. Правило переноса слов 

с удвоенными согласными. 

Написание слов типа сонце, серце, чесний. Использование мягкого знака (ь) и букв я, ю, е, i для обозначения 

мягкости согласных. 

Написание прописной буквы в именах собственных, а также в начале предложения. 

Правописание безударных гласных е, и в корне слова. Чередования гласных и согласных звуков в корне слова. 

Знак конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Язык как основа национальной культуры и инструмент познания окружающей действительности. 

 Фонетика и орфоэпия. 
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Случаи расхождения звукового и буквенного состава слов. Звуко-буквенный разбор слов. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами современного 

литературного языка (отрабатывание заданного перечня слов). Использование орфоэпического словаря для 

решения практических задач. 

 Графика. 

Использование знания алфавита украинского языка для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

 Лексика. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова (простые случаи). 

Синонимы и антонимы: различение и употребление. Многозначность и омонимия. Лексические нормы. 

 Морфемика. 

Понятие об окончании и основе слова. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Роль окончания 

как части слова, с помощью которой меняется форма слова (без употребления термина) на примерах из разных 

частей речи. Окончание как средство связи слов в предложении. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных о, е с i, согласных г, к, х с ж, ч, ш и з, ц, с в корнях слов 

(ciM - семи, ст1л - стола, дорога - на дороз1-дор1жка, piK - у роц1-р1чний, муха - Myci - мушка). 

Приставка. Словообразовательная роль приставок. Перенос слов с приставками. Приставки, созвучные с 

предлогами (наблюдение за звучанием и правописанием). 

Суффикс. Наблюдение за словообразовательной ролью на примере суффиксов однокоренных слов, 

относящихся к одной части речи (nic - jiic〇K - лкник). Наблюдение за совпадением согласных на стыке корня и 

суффикса (сонний, денний, ociHHiii). Разделение таких слов для переноса. 

Разбор слова по составу (простые случаи), последовательность морфемного анализа. Сопоставление структуры 

слов украинского языка со строением слов в русском языке. 

 Морфология. 

 Имя существительное: род имён существительных: мужской, женский, средний. Отнесение 

слова к одному из родов. Слова, род которых не совпадает в украинском и русском языках. Изменение имён 

существительных по числам (единственное и множественное число). Практическое ознакомление с падежами 

имени существительного (названия падежей, падежные вопросы). 

 Имя прилагательное: установление связи имён прилагательных с именами существительными 

при помощи вопросов от имени существительного к имени прилагательному. Изменение имён прилагательных по 
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родам. Родовые окончания имён прилагательных: -ий, -ш, -а, -я, -е, -е. Изменение имён прилагательных по числам 

и падежам. Правописание имён прилагательных с суффиксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. 

 Глагол: связь глагола с именами существительным в предложении. Неопределённая форма 

глагола (начальная форма). Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее. Изменение глаголов по временам. 

Распознавание временных форм глаголов в тексте. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов (простые случаи).
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 Местоимение: личные местоимения. Склонение 

местоимений. Сопоставление грамматических признаков слов украинского языка с грамматическими признаками 

слов русского языка. 

 Служебные части речи - предлог, союз: функции, употребление. Употребление союзов i, та, а, 

але. Частица: употребление частицы не. 

 Синтаксис. 

Понятие о словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Простое предложение. Главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. Связь слов в 

предложении. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Однородные члены предложения. 

Текст и его признаки (тематическое и композиционное единство частей, наличие грамматической связи частей, 

смысловая цельность, относительная законченность, заглавие). 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Раздельное, слитное и дефисное написание слов. Правописание безударных гласных е, и в корне слова. 

Углубление знаний о правописании звонких и глухих согласных. Правописание слов со звонкими согласными в 

конце и середине слов перед глухими. Правило проверки правописания слов типа просьба, боротьба, Kini, Hirri. 

Использование орфографического словаря учебника и знакомство с академическим орфографическим словарём. 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

76.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Статус и основные функции украинского языка в субъекте Российской Федерации. Культура народа, 

выраженная в фольклорных и литературных текстах на украинском языке, в контексте отечественного и мирового 

культурного пространства. Контакты украинцев с другими народами. Взаимообогащение культур (на базе 

изучения заимствованной лексики). 
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 Фонетика и орфоэпия. 

Обобщение знаний об образовании звуков речи украинского языка. Звукобуквенный разбор слов. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

литературного языка (отрабатывание заданного перечня слов). Правильная интонация в процессе говорения и 

чтения. Использование орфоэпических словарей украинского языка с целью определения правильного 

произношения слов. 

 Графика. 

Развитие письменности на украинском языке (общие сведения). Обобщение знаний об алфавите и небуквенных 

графических средствах украинского языка. 

 Лексика. 

Повторение: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, определение прямого и 

переносного значения слова, распределение слов по тематическим группам. 

Словарный состав украинского языка. Сходства словарного состава украинского и русского языков. 

Заимствованные слова и их правописание. 

Устаревшая лексика (общее представление). 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) как средства языковой выразительности (первоначальное 

представление). 

 Морфемика. 

Состав изменяемых слов, выделение в словах однозначно выделяемых морфем (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

 Морфология. 

Повторение изученного (общее значение, морфологические признаки 

и употребление имён существительных, имён прилагательных, глаголов, 

местоимений. Союзы, предлоги). 

Изменение имён существительных по числам и падежам. Формирование умений ставить имена 

существительные в начальную форму. 

Чередование заднеязычных звуков в основе имён существительных. Окончание -и в родительном падеже 

единственного числа имён существительных женского рода с основой на твердый и мягкий согласный и на [ж], [ч], 

[ш] (ст1ни, руки, но nicHi, меж1, круч、 rpymi). Окончания имён существительных втворительном падеже 
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единственного числа: окончание -ею у имён 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный и на шипящие (землею, межею, кручею, тишею), 

окончания -ею у имён существительных на -[я (л1н1я - л1н1ею), окончание -ем у имён существительных 

мужского рода с основой на мягкий согласный и на шипящие (конем, ножем, мечем, споришем), окончание -ем у 

имён существительных с основой на [й5] (гай - гаем). Окончания творительного падежа имён существительных II 

склонения смешанной группы мужского рода на -ар, -яр (в1вчарем, слюсарем, школярем, но маляром, столяром). 

Наблюдения над параллельными окончаниями одушевлённых имён существительных мужского рода в 

дательном и предложном падежах единственного числа (братов1 и брату, батьков1 и батьку, Василев1 и Василю). 

Изменение имён прилагательных по родам, числами и падежам в сочетании с именами существительными. 

Сопоставление окончаний имён прилагательных с основой на твердый и мягкий согласный в единственном и 

множественном числе. Употребление падежных форм имён прилагательных во множественном числе. 

Окончание -i в именительном падеже множественного числа (произношение и правописание: (xopomi, далею). 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Произношение и 

правописание самых употребляемых имён числительных, использование их в речи. 

Наречие. Понятие о наречии как части речи (значение, вопросы, роль в предложении, связь с глаголами). 

Неизменяемость как основной грамматический признак наречий. 

Глагол. Время глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по числам и лицам. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по числам и родам (в единственном числе). Произношение глаголов на -ся. 

Морфологический разбор изученных частей речи. 

 Синтаксис. 

Повторение изученного: сходства и различия между словом, словосочетанием и предложением. 

Связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов). Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Сложное предложение (общее представление). 

Различение простых и сложных предложений. Употребление в речи простых и сложных предложений в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Обращение, его функции. Использование в роли обращений форм звательного падежа: друже, Ольго, Василю, 

Наталко, Наталю, Mapie, Петр1вно. 

Признаки текста (повторение). План текста. 

 Орфография и пунктуация. 
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0606щение изученных правил орфографии: раздельное, слитное и дефисное написание слов. 

Правописание заимствованных слов (с использованием академического орфографического словаря). 

Правописание форм имён существительных женского рода с основой на согласный в творительном падеже 

единственного числа (т1нню, молоддю, но радктю, щирктю). 

Употребление ь перед окончаниями имён прилагательных в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах единственного числа (синь〇1, давнього, братньою, л1тньому, могутньому). 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных. 

Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов на -ся. 

Запятая в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обращении. Запятая в сложных 

предложениях. 

76.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (украинскому) языку на уровне начального 

общего образования. 

 В результате изучения родного (украинского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (украинского) языка, 

являющегося частью истории 

и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(украинского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 
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для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (украинского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (украинского) языка). 

 В результате изучения родного (украинского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

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

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (украинского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
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учителем способа её проверки (с помощью 

словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски; 

различать устную и письменную речь, слово и предложение; определять роль слова в речи, его номинативную 

функцию; делить речь на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем; различать слова, 

обозначающие предметы, признаки и действия; на слух различать интонацию (вопросительную, утвердительную 

и другую) предложения и моделировать предложения в соответствии с заданной интонацией; различать звуки и 

буквы (букву как знак звука); владеть позиционным способом обозначения звуков буквами; устанавливать число и 

последовательность звуков в слове; сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

составлять звуковые модели слов, сравнивать модели различных слов, подбирать слова к определенной модели; 

различать гласные и согласные звуки, определять их качественные характеристики; 

совершенствовать произношение отдельных звуков, которые имеют трудности при произношении: [г], [г], [дж], 

[дз], [дз5], [ц], [ц5], [ч], звуки, которые произносятся на месте букв е, е, и,1，1 и и в; делить слова на слоги; 

определять словесное ударение; 

называть буквы украинского языка в алфавитной последовательности; различать буквы, которые используются 

в заимствованной лексике; определять небуквенные орфографические знаки (апостроф «5»), характерные для 

украинского языка; 

сопоставлять количество букв в алфавите украинского языка с русским алфавитом и выделять специфические 

буквы (е, i,1,г) и небуквенные графические знаки украинского языка (апостроф «’ ), нехарактерные для русской 

письменности; выделять буквы, употребляющиеся только в заимствованной лексике; владеть рукописным и 

печатным начертанием прописных и строчных букв украинского языка; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм; 
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писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их произношением, и предложения; 

определять лексическое значение слова (по общему представлению); осознавать словарное богатство 

украинского языка, выделять слова, значение которых требует уточнения; 

переносить слова по слогам; 

использовать разные способы написания в зависимости от места орфограммы в слове; 

писать прописную букву в начале предложения, в именах собственных; ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

понимать функции небуквенных графических средств (пробела между словами, знака переноса); 

читать по слогам, ориентируясь на букву, обозначающую гласный звук; читать целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу; 

владеть орфоэпическим и орфографическим видами чтения; 

осознанно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

устанавливать связь слов в предложении при помощи смысловых вопросов, изменять порядок слов; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять элементарные предложения из заданного набора словоформ; 

понимать текст как речевое произведение; 

последовательно и правильно списывать текст; 

воспринимать на слух речь учителя на украинском языке; 

понимать язык как основное средство человеческого общения; 

осознавать цели и ситуации общения; 

задавать несложные вопросы и отвечать на вопросы учителя и других обучающихся (элементарный диалог), 

соблюдая орфоэпические нормы; понимать читаемый учебный текст; 

списывать и писать под диктовку изученные слова на родном языке, короткие предложения; 

понимать роль украинского языка в жизни человека; владеть речевым этикетом украинцев. 

 Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику; 

основным формулам речевого этикета на украинском языке (приветствие, прощание, благодарность, просьба, 

пожелание и прочее); понимать смыслоразличительную функцию звуков; классифицировать гласные и согласные 
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звуки украинского языка; различать гласные звуки [а], [о], [у], [и], [i], [е], ударные и безударные гласные звуки; 

понимать произносительные особенности гласных в безударном положении; различать на слух звонкие-глухие, 

твёрдые-мягкие согласные звуки; 

усваивать и совершенствовать на практике нормативное произношение звонких согласных в конце слова и 

слога (отсутствие оглушения): ду[б], са[д], ся[д5], Bi[3], ло[ж]ка，ка[з]ка, 6epi[3]Ka; 

классифицировать непарные твёрдые согласные украинского языка; совершенствовать произношение слов с 

апострофом перед я, ю, е, i' (твёрдое произношение согласных звуков [б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сочетаниями 

[й'а], [й5у], [й5е], [йЧ] типа [мй5асо]); 

обозначать при письме долгие согласные мягкие звуки удвоенными согласными (багаття, навчання, змагання); 

обозначать при письме звук [о] после мягкого согласного и звукосочетание [й’о]: льон и знайомий; 

ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного литературного языка; 

использовать знание алфавита украинского языка при работе со словарями; использовать орфоэпический 

словарь для решения практических задач; правильно интонировать основные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные); 

понимать назначение абзаца (красной строки); 

употреблять знак переноса и небуквенные графические средства (апостроф «5»), характерные для украинского 

языка (в пределах изученного); иметь представление о культурно-маркированной лексике; определять 

однозначные и многозначные слова (простые случаи); определять значение незнакомого слова по контексту или 

уточнять в толковом словаре учебника; 

объединять слова в тематические группы (подбирать слова с общим значением); 

различать и употреблять синонимы и антонимы (простые случаи); различать изменяемые и неизменяемые слова; 

выделять в словах корень и находить родственные (однокоренные) слова; отличать однокоренные слова от 

синонимов и слов с омонимичными корнями; 

переносить слова с учётом морфемного членения; 

делить части речи на самостоятельные и служебные (без употребления терминов) на основании общего 

грамматического значения, морфологических признаков и синтаксической роли; 

определять части речи по задаваемым к ним вопросам; находить имя существительное, определять его значение; 

различать имена собственные и нарицательные; находить глагол, определять его значение; 

находить имя прилагательное, определять его значение, связь с именами существительными; 

изменять имена прилагательные по числам; 

иметь общее представление о предлоге как части речи; 
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определять словосочетание как сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и 

грамматически; 

иметь представление о необходимом порядке слов в предложении на украинском языке, определять связь слов 

в предложении, задавая смысловые вопросы; 

различать предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

ставить необходимый знак конца предложения - вопросительный или восклицательный, точку; 

осознанно выделять в устной речи одно из слов предложения (логическое ударение); 

различать типы текстов - описание, повествование, рассуждение (первичное ознакомление), называть их 

особенности; 

слушать аудиозаписи (несложные песни на украинском языке, фольклор) с установкой на понимание их 

содержания; 

воспринимать на слух речь учителя и других обучающихся; владеть алгоритмом списывания текста; 

вести устный диалог и формулировать элементарные монологические высказывания на заданную тему на 

украинском языке; 

находить в учебном тексте нужную информацию, заданную в явном виде; списывать или писать под диктовку 

тексты из нескольких несложных предложений; 

владеть различными правилами переноса слов; проверять безударные гласные в корне слова; определять 

чередования гласных и согласных звуков в корне слова; использовать мягкий знак (ь) и букв я, ю, е, i для 

обозначения мягкости согласных; 

владеть правилами написания слов типа сонце, серце, чесний; писать прописную букву в именах собственных, 

а также в начале предложения. 

писать короткие тексты на заданную тему (повествовательные минисочинения) и изложения на основе 

нескольких несложных предложений. 

 Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

иметь представление о многообразии языкового пространства России и мира; понимать язык как основу 

национальной культуры и инструмент познания окружающей действительности; 

выделять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; проводить звуко-буквенный разбор слов; 

использовать знание алфавита украинского языка для упорядочивания слов и поиска необходимой 



1494 

Программа - 03 

информации в различных словарях и справочниках; отличать прямое значение слова от переносного; 

различать и употреблять в речи элементарные синонимы и антонимы, осознавая их функции; 

определять заимствованные из русского и других языков слова (общеупотребительная лексика); 

разбирать слова по составу, выделяя корень, аффиксы (слова с однозначно выделяемыми морфемами); 

определять роль окончания как части слова и как средства связи слов в предложении; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; использовать знание чередований гласных о, 

е с i и согласных г, к, х с ж, ч, ш и з, ц, с в корнях слов: (ciM - семи, стш - стола, дорога - на дороз1-дор1жка, piK - у 

pou;i - р1чний, муха - Myci _ мушка); 

иметь представление об элементарном способе образования слов в украинском языке; 

сопоставлять структуру слов украинского языка со строением слов в русском языке; 

правильно писать и использовать приставки роз-, без-, з-, с-; осуществлять перенос слов с приставками; определять 

согласные на границе приставки и корня; употреблять апостроф после приставок перед буквами я, ю, е,1； 

определять приставки, созвучные с предлогами; 

определять словообразовательную роль на примере суффиксов однокоренных слов, относящихся к одной части 

речи (nic - л1сок - л!сник); 

распознавать согласные на стыке корня и суффикса (сонний, денний, ociifflifi), разделять такие слова для 

переноса; 

осуществлять морфемный анализ слова; 

сопоставлять грамматические признаки слов украинского языка с грамматическими признаками слов русского 

языка; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов (простые случаи); 

изменять самостоятельные части речи по заданным характеристикам; давать характеристику имени 

существительному, определять род слова, изменять по числам и падежам; 

устанавливать связи имён прилагательных с именами существительными при помощи вопросов от имени 

существительного к имени прилагательному; 

изменять имена прилагательные по родам, определять родовые окончания имён прилагательных: -ий, -ш, -а, -я, 

-е, -е; 

изменять имена прилагательные по числам и падежам; правильно писать имена прилагательные с суффиксами 

-ськ-, -зьк-, -цьк-; определять связь глагола с именем существительным в предложении; находить неопределённую 

форму глагола (начальная форма); различать время глагола: прошедшее, настоящее, будущее - и изменять глаголы 
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по временам; 

распознавать временные формы глаголов в тексте; спрягать глаголы в настоящем времени; правильно писать 

частицу не с глаголами; давать общую характеристику местоимениям; находить и грамотно склонять личные 

местоимения; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов (простые случаи); 

различать служебные части речи - предлоги, союзы, иметь представление об их функциях и особенностях 

употребления; правильно употреблять союзы i, та, а, але; иметь представление о частицах как о части речи; 

правильно употреблять частицу не; формулировать понятие простого предложения; находить главные члены 

предложения; выделять однородные члены предложения; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; выделять признаки текста (тематическое и 

композиционное единство частей, наличие грамматической связи частей, смысловая цельность, относительная 

законченность, заглавие);
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находить в предложении обращение, грамотно ставить знаки препинания при обращениях; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки, знать различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове, осуществлять контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов; 

ставить запятую в предложениях с однородными членами; различать условия раздельного, слитного и 

дефисного написания слов; правильно писать слова с безударными гласными е и и в корне слова; владеть 

правилами написания звонких и глухих согласных; владеть правилами написания слов со звонкими согласными в 

конце и середине слов перед глухими; 

владеть правилом проверки правописания слов типа просьба, боротьба, Kirri, 

Hirri; 

использовать академический орфографический словарь украинского языка для решения практических задач; 

прослушивать отрывки несложных оригинальных текстов на украинском языке, читаемые учителем, с 

установкой на понимание содержащейся в них информации; 

вести диалоги на изученные темы на украинском языке; 

формулировать монологические высказывания на заданную тему (описание); 

выделять ключевые слова в читаемом учебном тексте; 

формулировать простые выводы на основе сведений, содержащихся в тексте; писать короткие изложения и 

собственные тексты (мини-сочинения) повествовательного характера на основе впечатлений, литературных 

произведений, иллюстраций. 

 Предметные результаты изучения родного (украинского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

различать методы познания языка (наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект); 

иметь представление о статусе и основных функциях украинского языка в субъектах Российской Федерации; 

видеть отражение народной культуры в фольклоре и литературе на украинском языке; осознавать место 

украинской культуры в контексте отечественного и мирового культурного пространства; 

соблюдать правильную интонацию в процессе говорения и чтения; 

использовать орфоэпические словари украинского языка с целью определения правильного произношения 

незнакомых слов; 

иметь представление о развитии письменности на украинском языке; 
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выделять устаревшую лексику; 

выделять безэквивалентную лексику и переводить её с украинского языка на русский и с русского на 

украинский; 

находить устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (на основании общего представления); 

разбирать изменяемые слова по составу (простые случаи) и характеризовать состав неизменяемых слов; 

проводить морфологический разбор изученных частей речи (имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов, местоимений, союзов, предлогов); 

ставить имена существительные в начальную форму; 

изменять имена существительные по числам и падежам, учитывая особенности чередования основы; 

определять окончание имён существительных женского рода на -и в родительном падеже единственного числа 

с основой на твёрдый и мягкий согласный и на [ж], [ч], [ш] (ст1ни, руки, но nicHi, меж1, Kpyni, rpymi); 

правильно употреблять окончания имён существительных в творительном падеже единственного числа: 

окончание -ею у имён существительных женского рода с основой на мягкий согласный и на и шипящие (землею, 

межею, кручею, тишею), окончания -ею у имён существительных на -\я (л1н!я - л1н1ею), окончание - ем у имён 

существительных мужского рода с основой на мягкий согласный 

и на шипящие (конем, ножем, мечем, споришем), окончание -ем у имён существительных с основой на [й’] (гай - 

гаем); 

правильно писать окончания творительного падежа II склонения смешанной группы имён существительных 

мужского рода на -ар, -яр (в1вчарем, слюсарем, школярем, но маляром, столяром); 

различать параллельные окончания одушевлённых имён существительных мужского рода в дательном и 

предложном (мкцевому) падежах единственного числа (братов1 и брату, батьков1 и батьку, Василев1 и Василю); 

правильно писать формы имён существительных женского рода с основой на согласный в творительном 

падеже единственного числа (т1нню, молоддю, но радктю, щирютю); 

изменять имена прилагательные по родам, числам и падежам в сочетании с именами существительными; 

сопоставлять окончания имён прилагательных с основанием на твёрдый и мягкий согласный в единственном и 

множественном числе; 

употреблять ь перед окончаниями имён прилагательных в родительном, дательном, творительном и 

предложном (м1сцевому) падежах единственного числа (синь〇1, давнього, братньою, л1тньому, у могутньому); 

употреблять падежные формы имён прилагательных во множественном числе; употреблять окончание -i в 

именительном падеже множественного числа (произношение и правописание: xopomi, далею); 
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давать общую характеристику имени числительному как части речи; произносить и правильно писать самые 

употребляемые имена числительные; определять наречие как часть речи (значение, вопросы, роль в предложении, 

связь с глаголами); 

изменять глаголы по временам, числам и лицам; произносить и правильно писать глаголы на -ся; 

обобщать сведения о сходствах и различиях между словом, словосочетанием и предложением; 

выделять сложные предложения (на основании общего представления), ставить в них запятые; 

правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

обобщать изученные правила пунктуации и пользоваться ими на практике; 

употреблять в речи простые и сложные предложения в соответствии с речевой ситуацией; 

использовать в роли обращений формы звательного падежа; 

воспринимать на слух отрывки из художественных произведений на украинском языке (в аудиозаписи), 

выделять в услышанном тексте главную и второстепенную информацию, определять основную мысль текста, 

передавать его содержание по вопросам; 

вести диалоги на изученные темы на украинском языке, соблюдая этикетные формы и устойчивые формулы, 

принципы общения, лежащие в основе национального речевого этикета, формулировать монологические 

высказывания на заданную тему (рассуждение); 

применять различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное) в зависимости от поставленной 

задачи; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в прочитанном тексте информацию; 

определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру предложенного для чтения текста; 

письменно излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно или выборочно); 

писать небольшие сочинения на основе литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи; 

составлять план текста, писать текст по заданному плану; 

корректировать заданные и собственные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (ульчский) язык». 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (ульчский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 
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(ульчскому) языку, родной (ульчский) язык, ульчский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и 

(или) не владеющих родным (ульчским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (ульчскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (ульчского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (ульчскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Изучение родного (ульчского) языка на уровне начального общего образования является 

формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора. Изучение родного (ульчского) языка обеспечит сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации. 

Программа по родному (ульчскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

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

содержательные линии: основные сведения о языке, язык и культура, систематический курс, развитие речи. 

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

формирование коммуникативной компетенции обучающихся через овладение основными видами речевой 

деятельности. 

формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного языка: фонетике, орфоэпии, графике, 

орфографии, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе. 

формирование элементарных коммуникативных умений через восприятие родной речи на слух, высказывания 

своих мыслей в соответствии с конкретной ситуацией, выражение собственного отношения к предмету разговора; 

формирование основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма; 

расширение представлений о родном языке как духовной и культурной ценности народа, основе национального 

самосознания. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (ульчского) языка, - 260 часов: в 1 
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классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (ульчского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (ульчский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(ульчском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться до 10 недель. 

 Обучение грамоте. 

Развитие речи. Речь (устная и письменная) - общее представление. Диалог. 

Текст, предложение, слово. Деление текста на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

 Фонетика и графика. 

Слог, ударение. Звуки и буквы. Первичное знакомство с буквами, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Звуки и обозначаемые ими буквы. Строчные и заглавные буквы. Буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. Обозначение при письме долгих гласных. Значение букв е, ё, ю, я. Буквы ь и ъ. Буквы, употребляющиеся 

только в заимствованных словах (ж, ш, щ, ы). 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью (соответствующей индивидуальному темпу). Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение. 

 Письмо. 

Мелкая моторика пальцев и свободы движения руки. Ориентирование на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования письма. Анализ начертаний письменных заглавных и 

строчных букв. Зрительный образ звука, обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
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 Орфография и пунктуация. 

Знакомство с правилами правописания и их применение. Раздельное написание слов. Прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных). Перенос слов по слогам. Знаки препинания 

в конце предложения. 

 Систематический курс. 

 Общие сведения о языке. 

Язык и речь. Слово, предложение, текст. Наша речь. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Характеристика гласных и согласных звуков. Звуковая модель слова. Специфические звуки и буквы ульчского 

языка. 

Соотношения звукового и буквенного состава слова. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. Ульчский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Звуки и сочетания звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами ульчского языка. 

 Лексика. 

Слово - единица речи. Роль слова в речи. Номинативная функция слов. Связь слов по смыслу. Слова, 

обозначающие предметы, признаки и действия. 

 Синтаксис. 

Предложение и текст как единицы речи. Словосочетание. 

 Орфография и пунктуация. 

Слог. Перенос слов. Прописная буква в именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, топонимах. 

Правописание заимствованных слов из русского языка. Знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. 

Ситуации общения. Этикетная лексика. 

77.6.4. Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Ульчский язык - наш родной язык. Правила гигиены чтения и письма. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 
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представления о многообразии языкового пространства России и мира. Устная и письменная речь. Речь 

диалогическая и монологическая. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звук и буква. Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Гласные верхние, средние, нижние. Дифтонги. Краткие 

и долгие гласные звуки. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Гармония гласных. 

Чередование звуков в ульчском языке. 

Алфавит. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка). 

 Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова. 

 Морфология. 

Имя существительное. Вопросы имени существительного. Собственные и нарицательные существительные 

(без употребления термина). Прописная буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. Прописная буква в 

топонимах. Единственное и множественное число существительных. Отсутствие категории рода в ульчском языке. 

Различение имён существительных по грамматическим признакам. 

Местоимение. Личное местоимение (ознакомление). Личные местоимения в предложении. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Вопросы имени прилагательного. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Вопросы глагола. Общее представление об изъявительном, повелительном и 

пригласительном наклонениях (без введения терминологии). Время глагола. Глаголы в форме настоящего времени. 

 Синтаксис. 

Предложение. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) по интонации (восклицательные, 

невосклицательные). Порядок слов в предложении. Схема предложения. 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема текста. Заглавие. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: знаки препинания в конце предложения, перенос слов 

со строки на строку. Понятие орфограммы. Непроверяемые гласные и согласные. Прописная буква в именах 
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собственных: именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, географических названиях. Написание 

послелогов с именами существительными. 

 Развитие речи. 

Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая. Правила речевого этикета. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Ульчский язык как язык ульчского народа, отражающий историю, культуру, духовно-нравственные ценности 

народа. Отражение в произведениях устного народного творчества сведений о жизни народов, их быте, занятиях, 

чем они питались, как одевались. 

Речь устная, речь письменная. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Согласные и гласные звуки. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. Согласные звуки (шумные и 

сонанты). Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Фонетическая запись слов. 

Варианты ульчского алфавита. 

Произношение звуков и сочетаний звуков. Постановка ударения в слове в соответствии с нормами ульчского 

языка. 

 Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

 Морфемика. 

Корень слова， однокоренные слова, признаки однокоренных слов Формообразующие и словообразующие 

аффиксы Словообразующие суффиксы. Формообразующие суффиксы, их роль. Понятие основы слова. 

Отличие состава слова в ульчском языке от состава слова в русском языке. Разбор слова по составу. 

 Морфология. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные. Существительные, обладающие 

категорией лица (человека) и не-лица (вещи). Число имён существительных. Простое склонение имён 

существительных. Склонение имён существительных. Синтаксическая функция имён существительных в 

предложении. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные. Синтаксическая роль имени 
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прилагательного в предложении. 

Местоимение. Личные местоимения би (я), си (ты), нан (он, она), бу (мы), су (вы), нати (они) - только о лицах, 

эй (этот), ти (тот). 

Вопросительные местоимения дуй (кто?) - о лицах, хай (что?) - не о-лицах, хайду (где?), хаваси (куда?), хаванчи 

(откуда?), хали (когда?), хасу (сколько?). 

Глагол как часть речи, его значение, изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении (настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов), спряжение глаголов в настоящем времени. 

Синтаксическая функция глагола в предложении. 

Морфологический разбор глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Словосочетание. Виды предложении• 丄 ’лавные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Подлежащее и сказуемое. 

Распространённые и нераспространенные предложения. 

Текст. Виды текстов: повествовательный, описательный, текст-рассуждение. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Способы решения орфографических задач в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Основные сведения о языке. Язык и культура. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Многообразие 

языкового пространства (первоначальные представления). Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическим эксперимент, мини-исследование, проект. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки. Классификация звуков вне слова и в слове. Звуко-буквенный разбор 

слова. 

Буквенные и небуквенные символы (повторение). 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами ульчского 
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языка. Орфоэпический словарь. 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

 Морфемика. 

Состав слова. Однокоренные слова. Словообразование (ознакомительно). Повторение: разбор изменяемых 

слов по составу. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Словообразующая роль аффиксов. 

 Морфология. 

Части речи. Имя существительное. Падежи имён существительных. 

Притяжательные формы существительных. Простое и лично-притяжательное 

склонение имён существительных. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с существительным в словосочетании и предложении. 

Качественные и относительные имена 

прилагательные (повторение). Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении (повторение). 

Имя числительное. Значение и употребление в речи. Количественные 

и порядковые числительные (ознакомительно). Правописание окончаний порядковых имён числительных. Счёт 

предметов до 100 и более. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Времена глагола. Лицо и число глагола. Отрицательная форма глагола. 

Наречие: общее понятие. Наречия образа действия, места и времени (ознакомительно). 

Послелоги: общее понятие. 

Союзы: общее понятие. 

 Синтаксис. 

Предложение. Словосочетание. Виды связи словосочетаниях. 

Главные и второстепенные члены предложения.
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Простое предложение. Предложения с однородными членами предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение (ознакомление). 

Текст как основная единица речи. Тема и главная мысль текста. Текст, признаки текста, смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста (повторение). Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания, изученные в 1-3 классах. Способы решения орфографической задачи. Знаки 

препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых. Знаки препинания в предложении с 

обращением. 

 Развитие речи. 

Речь (устная и письменная). Значение языка и речи в жизни людей, роль языка в жизни и общении. 

Текст как основная единица речи. Тема и главная мысль текста. Типы текста. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (ульчскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (ульчского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (ульчского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(ульчского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 



1507 

Программа-03 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (ульчского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (ульчского) языка). 

 В результате изучения родного (ульчского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые 

единицы и явления родного (удэгейского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
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учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (ульчского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; рассказывать о себе и других; 

соблюдать нормы ульчского языка в устной и письменной речи; читать целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу; 

писать прописные и строчные буквы; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм; 

вырабатывать связное и ритмичное написание букв; писать под диктовку слова, тексты ооъемом не более 8 слов; 

распознавать устную и письменную речь; различать слово, предложение и текст; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, топонимах); 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения; 

выделять в слове ударение, ударный слог; 

произносить и различать на слух гласные звуки ульчского языка - долгие и краткие, ровные и прерывистые, 

дифтонги; 

произносить и различать на слух согласные звуки - звонкие, глухие, твёрдые, мягкие; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать звуки и буквы (букву как знак звука); 

определять количество слогов; 

переносить слова на другую строку; 

правильно писать и читать слова с буквами ъ и ь; 

переносить слова с буквами ъ и ь по слогам; 

переносить слова с буквами, обозначающими дифтонги, по слогам; правильно читать специфичные согласные 

и гласные звуки ульчского языка; правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные звуки 

ульчского языка; 

составлять и сравнивать звуковые модели различных слов; понимать функции букв е, ё, ю, я; проводить слого-

звуковой разбор слова; правильно называть буквы, их последовательность; использовать алфавит для 

упорядочения списка слов; 
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писать заглавные буквы в именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, топонимах, в начале 

предложения; 

устанавливать правильный порядок слов в предложении; находить в предложении слова, обозначающие 

предметы, признак и действие предмета; 

устанавливать в предложении слова-действия; вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его 

вопросы; воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

иметь представление о лексике этикета; 

владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного текста. 

 Предметные результаты изучения родного (ульчского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: составлять небольшое описание картины; рассказывать о друзьях, любимых животных, 

каникулах; понимать на слух речь учителя и других обучающихся; находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, текст объёмом не более 10 слов; 

писать изложения и тексты под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 12 слов с учётом изученных правил правописания; 

применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; 

находить в тексте слова с заданным звуком; находить чередующиеся звуки; 

иметь представление о гармонии гласных в ульчском языке; проводить звуковой и звуко-буквенный анализ 

слова; использовать словарь ульчского языка; определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов (без употребления терминов); 

находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; распознавать самостоятельные части речи; 

выделять среди имён существительных собственные и нарицательные; определять число имён существительных; 

находить суффиксы в существительных множественного числа; распознавать имена прилагательные, определять 

их роль в речи; 

распознавать личные местоимения; различать глаголы среди других слов и в тексте; 

отличать глаголы изъявительного, повелительного и пригласительного наклонений; 

распознавать глаголы настоящего времени; 

строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения); 
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различать предложения по цели высказывания и по интонации; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения; 

анализировать уместность использования средств устного общения в разных ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

 Предметные результаты изучения родного (ульчского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания ; разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать своё отношение к прочитанному 

(услышанному), используя речевые средства ульчского языка; 

устанавливать последовательность событий в тексте; 

определять вид текста: повествовательный, описательный, текст-рассуждение; правильно списывать слова, 

предложения, текст ооъемом не более 15 слов; писать изложения и тексты под диктовку объемом не более 15 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

иметь представление о вариантах ульчского алфавита; проводить фонетическую запись слов; 

выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; определять формообразующие и 

словообразующие аффиксы; находить и определять главные члены предложения; иметь представление о 

второстепенных членах предложения; иметь представление о простых и сложных предложениях; понимать 

особенности слова как единицы лексического уровня языка; определять синонимы, антонимы и омонимы в речи; 

подбирать синонимы к словам разных частей речи; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

проводить лексический разбор; 

определять слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять грамматические признаки имён существительных; различать существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; распознавать личные, вопросительные и указательные местоимения; использовать личные 

местоимения для устранения повторов в тексте; 

использовать в речи вопросительные и указательные местоимения; выявлять имя прилагательное среди других 
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частей речи; распознавать имена прилагательные в тексте-описании; находить качественные и относительные 

прилагательные; определять глагол как часть речи; 

иметь представление о спряжении глаголов настоящего времени; проводить морфологический разбор; 

находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; писать сочинение по картине, используя 

выразительные средства языка; соблюдать нормы ульчского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников.



1515 

Программа-03 

 Предметные результаты изучения родного (ульчского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; самостоятельно создавать небольшие 

устные и письменные тексты; определять значение незнакомых слов по контексту; правильно списывать текст 

объёмом не более 20 слов; 

писать изложения и тексты под диктовку объёмом не более 20 слов с учётом изученных правил правописания; 

определять словообразующие и формообразующие аффиксы; образовывать новые слова при помощи аффиксов; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять значение и употребление в речи имён числительных, определять их разряды; 

определять категорию времени; 

иметь представление о формах глаголов изъявительного наклонения в прошедшем, настоящем и будущем 

времени; 

образовывать отрицательные формы глаголов; 

выявлять наречия места, отвечающие на вопросы «хайду?» («где?»), «хаваси?» («куда?»), «хаванчи?» 

(«откуда?»), времени, отвечающие на вопрос «хали?» («когда?»), образа действия, отвечающие на вопрос «хони?» 

(«как?»); 

иметь представление о грамматической функции послелогов и союзов, находить их в тексте; 

находить в предложении второстепенные, однородные члены предложения; ставить знаки препинания в 

сложных предложениях и предложениях с обращениями; 

проводить синтаксический разбор; 

владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; 

понимать цель письменного пересказа текста. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (финский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (финский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (финского) языка, место в 



1516 

Программа - 03 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (финскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по з^ебному предмету. 

Программа по родному (финскому) языку на уровне начального общего образования направлена на 

формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков владения родным (финским) языком как 

средством общения в устной и письменной форме, развитие их интеллектуальных способностей, создание 

предпосылок для дальнейшего использования родного (финского) языка как языка обучения. 

Построение программы по родному (финскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 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. 

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

овладение родным (финским) языком в целях общения и продолжения дальнейшего образования; 

развитие речевых способностей; 

освоение элементарных сведений о фонетике, лексике и грамматике родного (финского) языка; 

овладение умениями аудирования, говорения, чтения и письма на родном (финском) языке; 

развитие интереса к родному (финскому) языку как языку народа, исторически проживающего на территории 

Республики Карелия, и чувства сопричастности к культуре и литературе финнов и других народов. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (финского) языка, - 237 часов: в 1 

классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 
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классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Приветствие. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир 

вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Родная страна. Праздники: Новый год. 

 Коммуникативные умения. 

Говорение. Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с использованием речевых ситуаций, 

ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета диалога этикетного характера 

(приветствие, выражение благодарности, извинение), диалога-расспроса (сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника). Коммуникативные умения монологической речи: создание с использованием 

ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний (описание предмета, рассказ 

о себе). 

Аудирование: понимание на слух речи учителя и других обучающихся, вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Смысловое чтение: чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Письмо: овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); воспроизведение 

речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений. 

 Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний родного 

(финского) языка, соблюдение норм произношения: долгота и краткость звуков, качество произношения гласных 

переднего и заднего ряда, отсутствие редукции гласных, дифтонги, гармония гласных, деление на слоги, ударение 

в простых и сложных словах, ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложения. 

Графика, орфография и пунктуация: все буквы алфавита родного (финского) языка, основные буквосочетания, 

звуко-буквенные соответствия, основные правила 

чтения и орфографии, написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 100 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 1 класса. 
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Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций родного (финского) языка. Основные структурно-

семантические типы простых предложений. Посессивная конструкция: Minulla on sisko. Экзистенциальное 

предложение: Pihalla on kissa. Предикативная конструкция: Mina olen Leena. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий вопрос: Oletko sina Leena? 

Вопросительная частица: -ко, -ко. Специальные вопросы с вопросительными словами: Кика? Mika? (Кика sina olet? 

Mika tama on?). Утвердительные и отрицательные предложения. Падеж объекта: аккузатив без окончания 

(«номинатив») в утвердительных предложениях с императивом: Ota купа. Склонение имен существительных в 

единственном числе. Номинатив. Образование форм номинатива множественного числа. Показатель 

множественного числа -t: talo - talot. Генитив (единственное число), Kenen? Minka? -п: Annan nukke. Открытый 

(закрытый) слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в 

основе слова: tt:t (tyttoitytot), рр:р (kuppi:kupit), kk:k (kukka:kukat). Личные местоимения: mina, sina, han, me, te, he. 

Генитив, личных местоимений. Притяжательные суффиксы: (minun) -ni, (sinun) -si. Указательные местоимения: 

tama, tuo, se. Спряжение глагола olla: olen, olet, han on, olemme, olette, he ovat. Количественные (до 10) числительные. 

 Социокультурные знания и умения. Знание и использование социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, выражение 

благодарности). 

 Компенсаторные умения. Использование ключевых слов при построении высказываний. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир моих 

увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир вокруг меня. Моя 

школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Родная страна. 

 Коммуникативные умения. 

Говорение. Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с использованием речевых ситуаций, 

ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета диалога этикетного характера 

(приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление, извинение), диалога- расспроса (запрашивание интересующей информации, 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника). Коммуникативные умения 

монологической речи: создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 
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монологических высказываний (описание предмета, реального человека или литературного персонажа, рассказ о 

себе, члене семьи, друге и другие). 

Аудирование: понимание на слух речи учителя и других обучающихся, вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное (при непосредственном общении), восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием 

основного содержания, запрашиваемой информации) (при опосредованном общении). 

Смысловое чтение: чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного, чтение про себя учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, 

запрашиваемой информации). 

Письмо: овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов), воспроизведение 

речевых образцов, списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей, заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания), написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

 Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний родного 

(финского) языка, соблюдение норм произношения: долгота и краткость звуков, качество произношения гласных 

переднего и заднего ряда, отсутствие редукции гласных, отсутствие палатализации и аспирации согласных, 

дифтонги, гармония гласных, деление на слоги, ударение в простых и сложных словах, ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложения. 

Графика, орфография и пунктуация: все буквы алфавита родного (финского) языка, основные буквосочетания, 

звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения и орфографии, написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 
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морфологических форм и синтаксических конструкций родного (финского) языка. Основные структурно-

семантические типы простых предложений. Посессивная конструкция: Minulla on sisko.
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Экзистенциальное предложение: Pihalla on kissa. Предикативная конструкция с инверсией: Minun nimeni on Leena. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий 

вопрос: Oletko sina Leena? Вопросительная частица: -ко, -ко. Специальные вопросы 

с вопросительными словами: Кика? Mika? (Кика sina olet? Mika sinun nimesi on? Mika tama on?), Kenen? (Kenen tama 

lelu on?), Minka ikainen? (Minka ikainen sina olet?), Minka varinen? (Minka varinen se on?), Kenella? (Kenella on 

lemmikki?), Millainen? (Millainen han on?), Montako? (Montako kissaa pihalla on?), Paljonko? (Paljonko kello on?). 

Утвердительные и отрицательные предложения. Падеж объекта: аккузатив без окончания («номинатив») в 

утвердительных предложениях с императивом: Ota купй, аккузатив с окончанием («генитив»): Haluan ostaa kirjan, 

партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Syon jaateloa. Склонение имён в единственном 

числе (существительные, прилагательные, местоимения). Номинатив. Образование форм номинатива 

множественного числа. Показатель множественного числа -t: talo - talot. Партитив, Keta? Mita? -a, -a, -ta, -ta: maito - 

maitoa, kyna - kynaa, valkoinen - valkoista, pieni - pienta. Генитив (единственное число), Kenen? Minka? -n: Annan 

nukke. Инессив, Kenessa? Missa? -ssa (-ssa): Asun Karjalassa. Элатив, Kenesta? Mista? -sta (-sta): Pekka on kotoisin 

Suomesta. Адессив, Kenella? Milla? -11a (-11a). Asun Kukkakadulla. Asun Venajalla. Открытый (закрытый) слог. 

Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t 

(tyttoitytot), t:d (katu: kadulla), pp:p (rappu:rapussa), kk:k (luokkailuokalla). Личные местоимения: mina, sina, han, me, te, 

he. Генитив, партитив, аккузатив, адессив личных местоимений. Притяжательные суффиксы: (minun) -ni, (sinun) -

si, hanen -nsa (-nsa), (meidan) -mme, (teidan) -nne, heidan -nsa (-nsa). Указательные местоимения: tama, tuo, se. 

Вопросительные местоимения: Kuka? Mika? Спряжение глагола olla: olen, olet, han on, olemme, olette, he ovat. Типы 

спряжения глаголов. Глаголы I типа спряжения на -a, -a: sanoa, puhua, lukea. Глаголы II типа спряжения на _da, _da: 

tehda. Глаголы III типа спряжения на -la, -la, -па, -па, -га, -(s)ta, -(s)ta: menna. Глаголы IV типа спряжения: haluta. 

Отрицательный глагол: en, et, ei, emme, ette, eivat. Времена глагола: презенс, 

утвердительная и отрицательная форма: asun - en asu. Императив, повелительное наклонение (2-е лицо 

единственное число, утвердительные и отрицательные формы презенса): Ota omena. Tule tanne. Ala itke. 

Управление глаголов. Puhua (mita kielta?) suomea. Pitaa (mista?) musiikista. Rakastaa (keta?) mummoa. 

Auttaa (keta?) minua. Pelata (mita?) jalkapalloa. Согласование прилагательных и существительных в числе 

и падеже: sininen pallo - siniset pallot. Количественные (до 10) числительные. Предлоги и послелоги. 

Союзы. 

78.7.4. Социокультурные знания и умения: знание и использование социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
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выражение благодарности, извинение), знание названий родной страны и её столицы, родного города 

или села. 

78.7.5. Компенсаторные умения: использование ключевых слов 

при построении высказываний. 

78.8. Содержание обучения в 3 классе. 

78.8.1. Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). Мир 

моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Родная страна, её столица. Праздники родной страны. Моя малая родина 

(город, село). 

78.8.2. Коммуникативные умения. 

Говорение. Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета диалога этикетного 

характера (приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником, поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение). Ведение диалога-побуждения к 

действию (приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие(несогласие) на 

предложение собеседника), диалога-расспроса (запрашивание интересующей информации, сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника). Коммуникативные умения монологической 

речи: создание с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний (описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и другие). Пересказ с использованием речевых ситуаций, ключевых 

слов и (или) иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование: понимание на слух речи учителя и других обучающихся, вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное (при непосредственном общении), восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (с пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) (при 

опосредованном общении). 

Смысловое чтение: чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного, чтение про 
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себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с пониманием 

основного содержания, запрашиваемой информации). 

Письмо: списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей, 

создание подписей к картинкам， фотографиям с пояснением, что на них изображено, заполнение анкет и 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия), написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

78.8.3. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

родного (финского) языка, соблюдение норм произношения: долгота и краткость звуков, качество 

произношения гласных переднего и заднего 
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ряда, отсутствие редукции гласных, отсутствие палатализации и аспирации согласных, дифтонги, 

гармония гласных, деление на слоги, ударение в простых и сложных словах, ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложения. 

Графика, орфография и пунктуация: все буквы алфавита родного (финского) языка, основные 

буквосочетания, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения и орфографии, написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Лексическая сторона речи: распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных во 

втором классе. 

Грамматическая сторона речи. Основные структурно-семантические типы простых предложений. 

Посессивная конструкция: Minulla ei ole lemmikkia. Экзистенциальное предложение: Minun perheeseeni 

kuuluu aiti, isa, pikkuveli ja mina. Результативная конструкция с элативом: Minusta tulee isona lentaja. 

Предикативная конструкция. Номинатив множественного числа предикатива: Kasvot ovat pyoreat. 

Предикативная конструкция с инверсией: Minun nimeni on Ьеепа. Генитив предикатива: Tuo lelu on 

minun. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий вопрос: Puhutko sina suomea? Вопросительная частица: -ко, -ко. Специальные 

вопросы с вопросительными словами: Mitka? (Mitka ovat kesan varit?), Kenen? (Kenen tama lelu on?), 

Minka ikainen? (Minka ikainen sina olet?), Minka nakoinen? (Minka nakoinen han on?), Minka varinen? (Minka 

variset silmat hanella on?), Minka maalainen? (Minka maalainen Risto on?), Keta? (Keta sina rakastat?), Mita? 

(Mita han sanoo? Mita se maksaa? Mita kielta han puhuu?), Missa? (Missa asut?), Mista? (Mista pidat?), Mihin? 

(Mihin menet koulun jalkeen?), Minne? (Minne matkustat kesalla?), Kenella? (Kenella on lemmikki?), 

Millainen? (Millainen han on?), Miten? (Miten voit?), Miksi? (Miksi itket?), Kuinka? (Kuinka vanha sina olet?), 

Milloin? (Milloin sinulla on syntymapaiva?), Montako? (Montako lasta perheessa on?), Paljonko? (Paljonko 

kello on?). Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Падеж объекта. 

Аккузатив без окончания («номинатив») в утвердительных предложениях с императивом: Ota купа. 

Аккузатив с окончанием («генитив»): Haluan ostaa kirjan. Партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным: Syon jaateloa. Типы склонения имен на -i: jarvi, tuoli, kieli, lumi, на -e: huone, на -nen: 

punainen, на -is, -as, -as: kaunis, sairas, на -us, -ys: harrastus, на - in: puhelin, на -si: vuosi. 

Склонение имён в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, 
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местоимения). Номинатив. Образование форм номинатива множественного числа. Показатель 

множественного числа -t: talo - talot. Партитив, Keta? Mita? -a, -a, -ta, -ta: maito - maitoa, kyna - kynaa, 

valkoinen - valkoista, pieni - pienta. Генитив (единственное число), Kenen? Minka? -n: talon numero, Annan 

nukke. Инессив, Kenessa? Missa? -ssa (-ssa): Asun Karjalassa. Элатив, Kenesta? Mista? -sta (-sta): Pekka on 

kotoisin Suomesta. Иллатив единственного числа, Mihin? -Vn, -seen, -hVn: koulu - kouluun, huone - 

huoneeseen, Petroskoi - Petroskoihin. Адессив, Kenella? Milla? -11a (-11a). Asun Kukkakadulla. Asun 

Venajalla. Aamulla, paivalla, illalla. Talvella, kevaalla, kesalla, syksylla. Аблатив, Kenelta? Milta? -lta, -lta. 

Olen kotoisin Venajalta. Слова финского языка, имеющие только форму множественного числа: kasvot, 

silmalasit, housut, farkut. Случаи формального функционирования категории числа в финском языке: 

Hanella on kengat jalassa. Открытый (закрытый) слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней 

согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t (tytto:tytot), t:d (katu: kadulla), pp:p 

(rappu:rapussa), nt:nn (asunto:asunnossa), kk:k (luokka:luokalla), k:o (jalka:jalassa), nk:ng (kenka:kengat), 

uku:uvu (puku:puvut), rt:rr (piirtaa:piirran). Сильная ступень чередования согласных перед 

притяжательными суффиксами: asuntoni numero. Личные местоимения: mina, sina, han, me, te, he. 

Генитив, партитив, аккузатив, адессив личных местоимений. Притяжательные суффиксы: (minun) -ni, 

(sinun) -si, hanen -nsa(-nsa), (meidan) -mme, (teidan) -nne, heidan -nsa(-nsa). Указательные местоимения: 

tama, tuo, se. Склонение указательных местоимений: tata, tuossa, siina. Вопросительные местоимения: 

Kuka?
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Mika? Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Показатель компаратива: -mpi (vanhempi, 

nuorempi). Суперлатив. Показатель суперлатива -in: suurin. Типы спряжения глаголов. Глаголы I типа 

спряжения на -а, -ё: sanoa, puhua, lukea. Глаголы II типа спряжения на -da, -da: tuoda, uida, nahda, tehda. 

Глаголы III типа спряжения на -la, -la, -na, -na, -ra, -(s)ta, -(s)ta: opiskella, kavella, panna, menna, purra, 

juosta, pesta. Глаголы IV типа спряжения: osata, haluta. Глаголы V типа спряжения: sijaita, tarvita. Времена 

глагола. Презенс, утвердительная и отрицательная форма: asun - en asu. Простой претерит (имперфект), 

утвердительная форма: mina luin, poika lauloi. Императив, повелительное наклонение (2-е лицо 

единственное число, утвердительные и отрицательные формы презенса): Ota omena. Tule tanne. Ala itke. 

Кондиционал. Управление глаголов. Puhua (mita kielta?) suomea. Pitaa (mista?) musiikista. Rakastaa (keta?) 

mummoa. Auttaa (keta?) minua. Pelata (mita?) jalkapalloa. Pelata (milla?) tietokoneella. Harrastaa (mita?) 

musiikkia. Jaada (mihin?) kotiin. Kysya (kenelta?) aidilta. Kayda (mita?) koulua. Kayda (missa?) kaupassa. 

Soittaa (mita?) pianoa. 

(пйШ?) tarroja. Katsoa (mitS?) televisiota. Katsoa (mit 註？ misl^?) piirrettyj 註 televisiosta. Ostaa (mista?) 

kaupasta, torilta. Pyytaa (kenelta?) ystavalta. Vastata (mihin?) kirjeeseen. Согласование прилагательных и 

существительных в числе и падеже: sininen pallo - siniset pallot - simsella pallolla. Количественные (до 100) 

и порядковые числительные (до XXXI). Предлоги и послелоги: lahella, edessa, luona, takana, vieressa, 

valissa, vasemmalla puolella, oikealla puolella. Союзы: ja, mutta, vai, tai, etta, kun, jos, koska. 

78.8.4. Социокультурные знания и умения: знание и использование социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение), знание названий родной страны и её столицы, 

родного города или села. 

78.8.5. Компенсаторные умения: использование ключевых слов, вопросов при построении 

высказывании. 

78.9. Содержание обучения в 4 классе. 

78.9.1. Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка (история, рассказ). Выходной день. Каникулы. Мир вокруг 

меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 
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Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. Родная страна, её столица, 

основные достопримечательности и интересные факты. Праздники родной страны. 

78.9.2. Коммуникативные умения. 

Говорение. Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета диалога этикетного 

характера (приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора, в том числе по телефону, 

прощание, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление, выражение извинения). Ведение диалога-побуждения к действию (обращение к 

собеседнику с просьоои, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие (несогласие) на предложение собеседника), диалога-расспроса 

(запрашивание интересующей информации, сообщение фактической информации, ответы на вопросы 

собеседника). Коммуникативные умения монологической речи: создание с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний (описание 

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа, 

рассказ (сообщение, повествование) с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций). Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу с выражением своего отношения к предмету речи, пересказ основного содержания 

прочитанного текста с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, краткое 

устное изложение результатов выполненного несложного проегстного задания. 

Аудирование: понимание на слух речи учителя и других обучающихся, вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное (при непосредственном общении), восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием основного содержания, запрашиваемой 

информации) (при опосредованном общении). 

Смысловое чтение: чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного, чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с пониманием основного содержания, запрашиваемой 

информации). Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты 
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(события) текста с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, языковой 

догадки, в том числе контекстуальной, прогнозирование содержания текста на основе заголовка, чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Письмо: выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей, 

заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия), написание с использованием образца 

поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, 

написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

78.9.3. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

родного (финского) языка, соблюдение норм произношения: долгота и краткость звуков, качество 

произношения гласных переднего и заднего ряда, отсутствие редукции гласных, отсутствие 

палатализации и аспирации согласных, дифтонги, гармония гласных, деление на слоги, ударение в 

простых и сложных словах, ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного предложения. 

Графика, орфография и пунктуация: все буквы алфавита родного (финского) языка, основные 

буквосочетания, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения и орфографии, написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Лексическая сторона речи: 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 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных ранее. 

Грамматическая сторона речи. Основные структурно-семантические типы простых предложений. 

Посессивная конструкция: Minulla on sisko. Minulla ei ole lemmikkia. Экзистенциальное предложение: 

Pihalla on lapsia. Minun perheeseeni kuuluu aiti, isS, pikkuveli jа пйпй. Результативная конструкция с 

элативом: Minusta tulee isona lentaja. Предикативная конструкция. (Номинатив множественного числа 

предикатива: Kasvot ovat ру6reat. Предикативная конструкция с инверсией: Minun nimeni on Leena. 

Генитив предикатива: Tuo lelu on minun. Партитив предикатива: Opiskelu on kivaa. Maito on kylmaa.). 

Предложения с семантикой состояния (Minulla on tylsaa. Minun on saali hanta. Minun on hapea. Olen 

vasynyt.). Конструкция долженствования: taytyy (Minun taytyy lahettaa kirje ystavalleni.). Основные 
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коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий 

вопрос: Oletko sina Leena? Onko sinulla lempinimi? Puhutko sina suomea? Вопросительная частица: -ко, -

ко. Специальные вопросы с вопросительными словами: Кика? Mika? (Кика sina olet? Mika sinun nimesi 

on? Mika tama on?), Mitka? (Mitka ovat kesan varit?), Kenen? (Kenen tama lelu on?), Minka ikainen? (Minka 

ikainen sina olet?), Minka nakoinen? (Minka nakoinen han on?), Minka varinen? (Minka variset silmat hanella 

on?), Minka maalainen? (Minka maalainen Risto on?), Keta? (Keta sina rakastat?), Mita? (Mita han sanoo? Mita 

se maksaa? Mita kielta han 
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puhuu?), Missa? (Missa asut?), Mista? (Mista pidat?), Mihin? (Mihin menet koulun jalkeen?), Minne? 

(Minne matkustat kesalla?), Kenella? (Kenella on lemmikki?), Kenelta? (Kenelta Anni saa lahjan?), Kenelle? 

(Kenelle sina kirjoitat kirjeen?), Millainen? (Millainen han on?), Miten? (Miten voit?), Miksi? (Miksi itket?), 

Kuinka? (Kuinka vanha sina olet?), Milloin? (Milloin sinulla on syntymapaiva?), Montako? (Montako lasta 

perheessa on?), Paljonko? (Paljonko kello on?), Mihin aikaan? (Mihin aikaan koulu alkaa?), Monesko? 

(Monesko paiva tanaan on?). Альтернативный вопрос, союз vai: Tuletteko thnaan vai huomenna? Неполные 

вопросительные предложения со словом enta: Mita kuuluu? - Kiitos, hyvaa. Enta sinulle? - Hyvaa, kiitos. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Падеж объекта. 

Аккузатив без окончания («номинатив») в утвердительных предложениях с императивом: Ota купа. 

Аккузатив с окончанием («генитив»): Haluan ostaa kirjan. Аккузатив мнржественного числа 

(«номинатив»): Askartelen pehmolelut. Аккузатив личных местоимений minut, sinut, hanet и 

вопросительного местоимения kenet? Партитив объекта, выраженного вещественным существительным: 

Syon jaateloa. Типы склонения имён на -i: jarvi, tuoli, kieli, lumi, на -e: huone, на -nen: punainen; на - is, -as, 

-as: kaunis, sairas, на -us, -ys: harrastus, на -in: puhelin, на -si: vuosi, на -os: kerros, на -ut (-yt): lyhyt. 

Склонение имён в единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, 

местоимения). Номинатив. Образование форм номинатива множественного числа Показатель 

множественного числа -t: talo - talot. Партитив, Keta? Mita? -a, -a, -ta, -ta: maito - maitoa, kyna - kynaa, 

valkoinen - valkoista, pieni - pienta. Генитив (единственное число), Kenen? Minka? -n: talon numero, Annan 

nukke. Инессив, Kenessa? Missa? -ssa (-ssa): Asun Karjalassa. Элатив, Kenesta? Mista? -sta (-sta): Pekka on 

kotoisin Suomesta. Иллатив единственного числа, Mihin? -Vn, -seen, -hVn: koulu - kouluun, huone - 

huoneeseen, Petroskoi - Petroskoihin. Адессив, Kenella? Milla? -11a (-11a). Asun Kukkakadulla. Asun 

Venajalla. Kirjoitan kynalla. Piirran liidulla. Aamulla, paivalla, illalla. Talvella, kevaalla, kesalla, syksylla. 

Аблатив, Kenelta? Milta? -lta, -lta. Olen kotoisin Venajalta. Аллатив, Kenelle? Mille? -lie. Soita minulle. 

Транслатив: -ksi. Saa muuttuu kylmaksi. Слова финского языка, имеющие только форму множественного 

числа: kasvot, silmalasit,  

housut, farkut. Случаи формального функционирования категории числа в финском языке: Hanella on 

kengat jalassa. Открытый (закрытый) слог. Сильная и слабая ступень чередования ступеней согласных. 

Чередование ступеней согласных в основе слова: tt:t (tyttoitytot), t:d (katu: kadulla), pp:p (rappu:rapussa), 

nt:nn (asunto:asunnossa), kk:k (luokka:luokalla), k:o (jalka:jalassa), nk:ng (kenka:kengat), uku:uvu 

(puku:puvut), rt:rr ^pnrtaa:piirran), mp:mm (ommella:ompelen, lampi:lammen), lt:ll (tasavalta:tasavallan), p:v 
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(leipoa:leivon), lke:lje (sulkea:suljen). Сильная ступень чередования согласных перед притяжательными 

суффиксами: asuntoni numero. Сильная ступень чередования согласных в закрытом слоге перед долгим 

гласным: osoite - osoitteen, tehdas - tehtaassa, elake - elakkeella. Личные местоимения: mina, sina, han, me, 

te, he. Генитив, партитив, аккузатив, адессив личных местоимений. Притяжательные суффиксы: (minun) 

-ni, (sinun) -si, hanen -nsa (-nsa), (meidan) -mme, (teidan) -nne, heidan -nsa (-nsa). Замещение окончаний 

аккузатива и генитива притяжательными суффиксами: asunnon numero - asuntoni numero. Указательные 

местоимения: tama, tuo, se. Склонение указательных местоимений: tata, tuossa, siina. Вопросительные 

местоимения: Kuka? Mika? Относительное местоимение: joka. Склонение относительного местоимения: 

jossa, jota, jolla. Степени сравнения прилагательных. Компаратив. Показатель компаратива: -mpi 

(vanhempi, nuorempi). Оуперлатив. Показатель» суперлатива -in: suurin. Спряжение глагола olla: olen, olet, 

han on, olemme, olette, he ovat. Типы спряжения глаголов. Глаголы I типа спряжения на -a, -a: sanoa, puhua, 

lukea. Глаголы II типа спряжения на -da, -da: tuoda, uida, nahda, tehda. Глаголы III типа спряжения на _la

，_Ш，-гш, -na，_m，_(s)ta，-(s)ta: opiskella, kavella, panna, menna, purra, juosta, pesta. Глаголы III типа 

спряжения с чередованиями согласных в основе слова: tyoskennella - Aiti tyoskentelee opettajana koulussa. 

Глаголы IV типа спряжения: osata, haluta. Глаголы IV типа спряжения с чередованиями согласных в 

основе слова: tavata - tapaamme. Глаголы V типа спряжения: sijaita, tarvita. Глаголы с основой на -ne-: 

pimeta - pimenee. Отрицательный глагол: en, et, ei, emme, ette, eivat. Времена глагола. Презенс, 

утвердительная и отрицательная форма: asun - en asu. Простой претерит (имперфект), утвердительная 

форма: mina luin, poika lauloi. Наиболее 
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употребительные утвердительные формы перфекта: Oletko kaynyt Petroskoissa? Императив, 

повелительное наклонение (2-е лицо единственное число, утвердительные и отрицательные формы 

презенса): Ota omena. Tule tanne. Ala itke. Кондиционал. Использование кондиционала в речевом этикете: 

Voisitko auttaa minua? Модальные глаголы: voida, saada. Saanko kysya? Ill инфинитив. Иллатив III 

инфинитива: Tule mukaan leikkimaan. Me menemme syomaan. Управление глаголов. Puhua (mita kielta?) 

suomea. Pitaa (mista?) musnkista. Rakastaa (keta?) mummoa. Auttaa (keta?) minua. Pelata (mita?) jalkapalloa. 

Pelata (milla?) tietokoneella. Harrastaa (mita?) musiikkia. Jaada (mihin?) kotiin. Kysya (kenelta?) aidilta. Kayda 

(mita?) koulua. Kayda (missa?) kaupassa. Soittaa (mita?) pianoa. Kerata (mita?) tarroja. Katsoa (mita?) 

televisiota. Katsoa (mita? mista?) piirrettyja televisiosta. Ostaa (mista?) kaupasta, torilta. Pyyt^a (kenelta?) ystSv

註It 註• Vastata (mihin?) kirjeeseen. Согласование прилагательных и существительных в числе и падеже: 

sininen pallo - siniset pallot - sinisella pallolla. Количественные (до 100) и порядковые числительные (до 

XXXI). Словосочетания с количественными числительными (числительное + существительное в 

партитиве единственного числа): 3 poikaa. Формы инессива единственного числа порядковых 

числительных от I до X: Asumme kolmannessa kerroksessa. Формы адессива единственного числа 

порядковых числительных от I до IV: ensimmaisella, toisella, kolmannella, neljannella (luokalla). Предлоги 

и послелоги: lahella, edessa, luona, takana, vieressa, valissa, vasemmalla puolella, oikealla puolella. Союзы: 

ja, mutta, vai, tai, etta, kun, jos, koska. 

78.9.4. Социокультурные знания и умения: знание и использование социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством), знание названий родной страны и её столицы, родного города или села. 

78.9.5. Компенсаторные умения: использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту), 

использование ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций при построении высказываний, прогнозирования содержания текста для чтения на основе 

заголовка. 

78.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (финскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

78.10.1. В результате изучения родного (финского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе посредством изучения родного 

(финского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

родного (финского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность прошлому, настоящему и будущему родного края, формируемая в том числе 

посредством работы с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, формируемые в том числе посредством работы с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства 

общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
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отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям (формируемое в том числе на основе примеров из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление 

о системе родного (финского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного (финского) языка). 

78.10.2. В результате изучения родного (финского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

78.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (финского) 

языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать 

предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

78.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой 

ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

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

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

78.10.2.4.  У обучающегося будут

 сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

78.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 
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78.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

78.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

78.10.3. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения (приветствие, 

выражение благодарности, извинение), используя
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вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета (не менее 1-2 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог-расспрос (сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника) (не 

менее 1 реплики со стороны каждого собеседника); 

создавать с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций устные связные 

монологические высказывания (описание предмета, рассказ о себе) объёмом не менее 2 фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся и вербальную (невербальную) 

реакцию на услышанное (при непосредственном общении); 

читать вслух учебные тексты объёмом до 30 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

владеть техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст, выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения; 

произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания родного (финского) языка; 

соблюдать нормы произношения: долготу и краткость звуков, качество произношения гласных 

переднего и заднего ряда и дифтонгов, отсутствие редукции гласных, гармонию гласных, деление на 

слоги, ударение в простых и сложных словах, ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложения; 

правильно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 1 класса;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

структурно-семантические типы простых предложений: посессивную конструкцию: Minulla on sisko, 

экзистенциальное предложение: Pihalla on kissa, предикативную конструкцию: Mina olen Anna; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи общий вопрос: Oletko sina Leena?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительную частицу: -ко, -ко; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи специальные вопросы с вопросительными 

словами Кика? Mika?: Кика sina olet? Mika tama on?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительные и отрицательные 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи падеж объекта: аккузатив без окончания 

(номинатив) в утвердительных предложениях с императивом: Ota купа.; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи падежные формы номинатива 

единственного и множественного числа: talo - talot; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи падежные формы генитива единственного 

числа Kenen? Minka? -n: Annan nukke; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи сильную и слабую ступень чередования 

ступеней согласных: tt:t (tytto:tytot), рр:р (kuppi:kupit), kk:k (kukka:kukat); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения: mina, sina, han, me, te, 

he в форме номинатива и генитива; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные суффиксы 1 и 2 лица 

единственного числа: (minun) -ni, (sinun) -si; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения: tama, tuo, se; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы спряжения глагола olla: olen, en ole, 

olet, et ole, han on, han ei ole, olemme, emme ole, olette, ette ole, he ovat, he eivat ole; 

распознавать и употреблять в устнойи письменной речи количественные (до 10) числительные. 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения (приветствие, прощание, выражение благодарности); 

использовать при формулировании собственных высказываний ключевые 
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слова. 

78.10.4. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

вести с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета диалога этикетного характера (приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, 

извинение) (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог-расспрос (запрашивание интересующей информации, сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника) (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов 

(описание предмета, реального человека или литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, 

друге и другие); 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально реагировать на 

услышанное (при непосредственном общении); 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера (при опосредованном общении), используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 40 секунд); 

читать вслух учебные тексты ооъемом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов); 

владеть техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст; выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропущенные буквы в слово или слова в предложение, дописывать предложения 
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в соответствии с решаемой учебной задачей; 

заполнять простые формуляры с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, адрес); 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом); 

произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания родного (финского) языка; 

соблюдать нормы произношения: долготу и краткость звуков, качество произношения гласных 

переднего и заднего ряда, отсутствие редукции гласных, отсутствие палатализации и аспирации 

согласных, дифтонги, гармонию гласных, деление на слоги; ударение в простых и сложных словах, 

ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложения;
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правильно писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

структурно-семантические типы простых предложений: посессивную конструкцию: Minulla on sisko, 

экзистенциальное предложение: Pihalla on kissa, предикативную конструкцию с инверсией: Minun nimeni 

on Leena; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи общий вопрос: Oletko sina Leena?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительную частицу: -ко, -ко; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи специальные вопросы с вопросительными 

словами: Кика? Mika? (Кика sina olet? Mika sinun nimesi on? Mika tama on?), Kenen? (Kenen tama lelu on?), 

Minka ikainen? (Minka ikainen sina olet?), Minka varinen? (Minka varinen se on?), Kenella? (Kenella on 

lemmikki?), 

Millainen? (Millainen han on?), Montako? (Montako kissaa pihalla on?), Paljonko? 

(Paljonko kello on?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительные и отрицательные 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи падеж объекта: аккузатив без окончания 

(«номинатив») в утвердительных предложениях с императивом: Ota купа, аккузатив с окончанием 

(«генитив»): Haluan ostaa kirjan, партитив объекта, выраженного вещественным существительным: Syon 

jaateloa;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы номинатива единственного и 

множественного числа, показатель номинатива множественного числа -t: talo - talot; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы партитива единственного числа, 

Keta? Mita? -a, -a, -ta, -ta: maito - maitoa, kyna - kynaa, valkoinen - valkoista, pieni - pienta; 

распознавать и употреблять в устнойи письменной речи формы генитива единственного числа, 

Kenen? Minka? -n: Annan nukke; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы инессива единственного числа, 

Kenessa? Missa? -ssa (-ssa): Asun Karjalassa; 

распознавать и употреблять в устнойи письменной речи формы элатива единственного числа, 

Kenesta? Mista? -sta (-sta): Pekka on kotoisin Suomesta; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы адессива единственного числа. 

Адессив, Kenella? Milla? -11а (-На). Asun Kukkakadulla. Asun Venajalla; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи открытый (закрытый) слог, сильную и 

слабую ступень чередования согласных: tt:t (tytto:tytot), t:d (katu: kadulla), pp:p (rappu:rapussa), kk:k 

(luokka:luokalla); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения: mina, sina, han, me, 

te, he; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи номинатив, генитив, партитив, аккузатив, 

адессив личных местоимений: mina - minun - minua - minut - minulla; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные суффиксы: (minun) -ni, 

(sinun) -si, hanen -nsa (-nsa), (meidan) -mme, (teidan) -nne, heidan -nsa (-nsa); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи типы спряжения глаголов: глаголы I типа 

спряжения на -а，_а: sanoa, puhua，luke 丑；глаголы II типа спряжения на -da, -da: tehda; глаголы III типа 

спряжения на -la, -la, -па, -па, -га, -(s)ta, -(s)ta: menna, глаголы IV типа спряжения: haluta; 
Программа - 03 
_
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательный глагол: en, et, ei, emme, ette, 

eivat; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительную и отрицательную форму 

презенса глагола: asun - en asu; 

распознавать и употреблять в устнойи письменной речи утвердительные и отрицательные формы 

императива 2-го лица единственного числа: Ota omena. Tule tanne. Ala ltke; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи управление глаголов. Puhua (mita kielta?) 

suomea. Pitaa (mista?) musiikista. Rakastaa (keta?) mummoa. Auttaa (keta?) minua. Pelata (mita?) jalkapalloa; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи согласование прилагательных и 

существительных в числе и падеже: sininen pallo - sinisella pallolla; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные (до 10) числительные; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги и послелоги: lahella, edessa, luona, 

takana, vieressa, valissa; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы: ja, mutta, vai, tai; 

использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

использовать в речи названия родной страны и её столицы, родного города или села на родном 

(финском) языке; 

использовать ключевые слова при построении высказываний. 

78.10.5. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, 
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с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики, с соблюдением принятых 

норм речевого этикета (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, повествование (рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объём монологического высказывания - не менее 4 фраз); 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные 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, со зрительной опорой 

и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения - до 130 слов); 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания родного (финского) языка; 

соблюдать нормы произношения: долгота и краткость звуков, качество произношения гласных 

переднего и заднего ряда, отсутствие редукции гласных, отсутствие палатализации и аспирации 

согласных, дифтонги, гармония гласных, деление на слоги, ударение в простых и сложных словах, 

ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
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предложения; 

писать без ошибок наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных ранее; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

структурно-семантические типы простых предложений: посессивную конструкцию: Minulla ei ole 

lemmikkia, экзистенциальное предложение: Minun perheeseeni kuuluu aiti, isa, pikkuveli ja mina; 

результативную конструкцию с элативом: Minusta tulee isona lentaja; предикативную конструкцию с 

номинативом множественного числа предикатива: Kasvot ovat pyoreat; предикативную конструкцию с 

инверсией: Minun nimeni on Leena; предикативную конструкцию с генитивом предикатива: Tuo lelu on 

minun; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи общий вопрос: Puhutko sina suomea?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительную частицу: -ко, -ко; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи специальные вопросы с вопросительными 

словами: Mitka? (Mitka ovat kesan varit?), Kenen? (Kenen tama lelu on?), Minka ikainen? (Minka ikainen sina 

olet?), Minka nakoinen? (Minka nakoinen han on?), Minka varinen? (Minka variset silmat hanella on?), Minka 

maalainen? (Minka maalainen Risto on?), Keta? (Keta sina rakastat?), Mita? (Mita han sanoo? Mita se maksaa? 

Mita kielta han puhuu?), Missa? (Missa asut?), Mista? (Mista pidat?), Mihin? (Mihin menet koulun jalkeen?), 

Minne? (Minne matkustat kesalla?), Kenella? (Kenella on lemmikki?), Millainen? (Millainen han on?), Miten? 

(Miten voit?), Miksi? (Miksi itket?), Kuinka? (Kuinka vanha sina olet?), Milloin? (Milloin sinulla on 

syntymapaiva?), Montako? (Montako lasta perheessa on?), Paljonko? (Paljonko kello on?)； 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительные и отрицательные 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи падеж объекта: аккузатив без окончания 

(«номинатив»), аккузатив с окончанием («генитив»), партитив объекта, выраженного вещественным 

существительным; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные типы склонения имён на -i: jarvi, 



1547 

Программа - 03 

tuoli, kieli, lumi, на -e: huone; на -nen: punainen; на -is, -as, -as: kaunis, sairas, на -us, -ys: harrastus, на -in: 

puhelin, на -si: vuosi; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные формы склонения имён в 

единственном и множественном числе (существительные, прилагательные, местоимения): номинатив, 

генитив, партитив, инессив, элатив, иллатив, адессив, аблатив, аллатив; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова финского языка, имеющие только 

форму множественного числа: kasvot, silmalasit, housut, farkut; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи случаи формального функционирования 

категории числа в финском языке: Hanella on kengat jalassa; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи сильную и слабую ступень чередования 

согласных. Чередование ступеней согласных в основе слова: nt:nn (asunto:asunnossa), k:o (jalka:jalassa), 

nk:ng (kenka:kengat), uku:uvu (puku:puvut), rt:rr (piirtaa:piirran), сильную ступень чередования согласных 

перед притяжательными суффиксами: asuntoni numero; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи генитив, партитив, аккузатив, адессив 

личных местоимений; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные суффиксы: (minun) -ni, 

(sinun) -si, hanen -nsa (-nsa), (meidan) -mme, (teidan) -nne, heidan -nsa (-nsa); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения: tata, tuossa, suna; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных: 

компаратив с показателем -mpi (vanhempi, nuorempi), суперлатив с показателем -in: suurin; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи типы спряжения глаголов: глаголы I типа 

спряжения на -a, -a: sanoa, puhua, lukea, глаголы II типа спряжения на -da, -da: tuoda, uida, nahda, tehda, 

глаголы III типа спряжения на -la, -la, -na, -na, -ra, -(s)ta, -(s)ta: opiskella, kavella, panna, menna, purra, juosta, 

pesta, глаголы IV типа спряжения: osata, haluta, глаголы V типа спряжения: sijaita, tarvita; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительную и отрицательную форму 

презенса индикатива: asun - en asu; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительные формы простого претерита 

(имперфекта): mina luin, poika lauloi; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительные и отрицательные формы 

формы императива 2-го лица единственного числа: Ota omena. Tule tanne. Ala itke; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы кондиционала; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи управление наиболее употребительных 

глаголов; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы согласования прилагательных и 

существительных в числе и падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные (до 100) и порядковые 

числительные (до XXXI); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги и послелоги: vasemmalla puolella, 

oikealla puolella; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы: etta, kun, jos, koska; 

использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение); 

использовать в речи названия родной страны и её столицы, родного города или села; 

использовать ключевые слова, вопросы при построении высказываний. 

78.10.6. Предметные результаты изучения родного (финского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) на 

основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-

5 реплик со стороны каждого собеседника; 

вести диалог-разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов 

в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не 

менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование 

(сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 

4 класса (объём монологического высказывания - не менее 4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу, выражать своё отношение к 

предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с и (или) зрительными опорами в объёме не 

менее 4-5 фраз; 

вербальными 
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представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 фраз; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально (невербально) 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 

1 минуты); 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя 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, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (ооъем текста (текстов) для чтения - до 

160 слов); 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать представленную в 

них информацию; 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём сообщения - до 

50 слов); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы (предложения) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; правильно 

писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации, словосложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

структурно-семантические типы простых предложений: предикативную 

конструкцию с партитивом предикатива: Opiskelu on Javaa. Maito on kylmaa, предложения с семантикой 

состояния: Minulla on tylsaa. Minun on saali hanta. Minun on hapea. Olen vasynyt, конструкции 

долженствования: Minun taytyy lahettaa kirje ystavalleni; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи общий вопрос: Onko sinulla lempinimi? 

Puhutko sina suomea?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительную частицу: -ко, -ко; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи специальные вопросы с вопросительными 

словами: (Miten voit?), Miksi? (Miksi itket?), Kuinka? 

(Kuinka vanha sina olet?), Milloin? (Milloin sinulla on syntymapaiva?), Montako? (Montako lasta perheessa 

on?), Paljonko? (Paljonko kello on?), Mihin aikaan? (Mihin aikaan koulu alkaa?), Monesko? (Monesko paiva 

tanaan on?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи альтернативный вопрос, союз vai: Tuletteko 

tanaan vai huomenna?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неполные вопросительные предложения со 

словом enta: Mita kuuluu? - Kiitos, hyvaa. Enta sinulle? - Hyvaa, kiitos.; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи утвердительные и отрицательные 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи падежи объекта; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи различные типы склонения именных частей речи; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, прилагательные, 
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местоимения в номинативе, генитиве, партитиве, транслативе, эссиве, внутренне- и внешне-местных 

падежах в единственном и множественном 

числе; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи сильную и слабую ступень чередования 

согласных: mp:mm (ommella:ompelen, lampi:lammen), lt:ll (tasavalta:tasavallan), p:v (leipoa:leivon), lke:lje 

(sulkea:suljen), сильную ступень чередования согласных в закрытом слоге перед долгим гласным: osoite 

- osoitteen, tehdas - tehtaassa, еШке - е1Шсее11а; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи случаи замещения окончаний аккузатива и 

генитива притяжательными суффиксами: asunnon numero - asuntoni numero; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи относительное местоимение: joka, jossa, jota, 

jolla; 

распознавать и употреблять в устнойи письменной речи формы глаголов I - V типов спряжения 

глаголов, глаголы III типа спряжения с чередованиями согласных в основе слова: tyoskennella - Aiti 

tyoskentelee opettajana koulussa.; 

глаголы IV типа спряжения с чередованиями согласных в основе слова: tavata - tapaamme; глаголы с 

основой на -ne-: pimeta - pimenee; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи времена глагола: презенс (утвердительная и 

отрицательная форма: asun - en asu); простой претерит (имперфект) (утвердительная форма: mina luin, 

poika lauloi); наиболее употребительные формы перфекта (Oletko kaynyt Petroskoissa?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы императива, повелительного 

наклонения (2-е лицо единственное число, утвердительные и отрицательные формы презенса): Ota 

omena. Tule tanne. Ala itke.; 

распознавать и употреблять в устной письменной речи формы кондиционала: Voisitko auttaa minua?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы: voida, saada. Saanko 

kysya?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи формы III инфинитива: иллатив III 

инфинитива: Tule mukaan leikkimaan. Me menemme syomaan. 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи управление глаголов. Puhua (mita kielta?) 

suomea. Pitaa (mista?) musiikista. Rakastaa (keta?) mummoa. Auttaa (keta?) minua. Pelata (mita?) jalkapalloa. 

Pelata (milla?) tietokoneella. Harrastaa (mita?) musiikkia. Jaada (mihin?) kotiin. Kysya (kenelta?) aidilta. Kayda 
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(mita?) koulua. Kayda (missa?) kaupassa. Soittaa (mita?) pianoa. КегйШ (mita?) tarroja. Katsoa (mita?) 

televisiota. Katsoa (mita? mista?) piirrettyja televisiosta. Ostaa (mista?) kaupasta, torilta. Pyytaa (kenelta?) 

ystavalta. Vastata (mihin?) kirjeeseen; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи согласование прилагательных и 

существительных в числе и падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные (до 100) и порядковые 

числительные (до XXXI); словосочетания с количественными числительными (числительное + 

существительное в партитиве единственного числа): 3 poikaa; формы инессива единственного числа 

порядковых числительных от I до X: Asumme kolmannessa kerroksessa; формы адессива единственного 

числа 

порядковых числительных от I до IV: ensimmaisella, toisella, kolmannella, neljannella (luokalla); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные предлоги и послелоги; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные союзы, владеть социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в финнозычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

владеть информацией о названии родной страны, родного города или села; кратко представлять свою страну, 

свой регион на родном (финском) языке в рамках изучаемой тематики. 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку (понимать значения незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова из контекста); 

использовать при формулировании собственных высказываний ключевые слова, вопросы; картинки, 

фотографии; 

прогнозировать содержание текста для чтения на основе заголовка; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (хакасский) язык». 

1 9Л .  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (хакасский) язык» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 

(хакасскому) языку, родной (хакасский) язык хакасский язык) для обучающихся, владеющих родным (хакасским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
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учебного предмета. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (хакасского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов освоения программы по родному (хакасскому) языку. 

 Содержание программы по родному (хакасскому) языку раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку вьслючают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 Пояснительная записка. 

 В содержании программы по родному (хакасскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке, система языка, орфография и пунктуация, развитие речи. В 

учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении 

каждого раздела программы по родному (хакасскому) языку обучающиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают коммуникативные умения. 

 Свободное владение хакасским языком обучающимися даёт возможность выбирать нужные 

языковые средства, что определяет выражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. 

 Изучение родного (хакасского) языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления хакасской культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения хакасского народа.
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79.5 А 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; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного литературного хакасского языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе хакасского языка (фонетика, графика, 

лексика, морфемика, морфология и синтаксис), об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного хакасского литературного языка

 (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему образованию. 

 Главной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения хакасскому 

языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

хакасской речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре хакасского языка, способствовать усвоению норм литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

 Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм хакасского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение на родном (хакасском) языке». 

 Программа по родному (хакасскому) языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного (хакасского) языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
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определить и структурировать планируемые результаты обучения 

и содержание учебного предмета «Родной (хакасский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

федеральной основной образовательной программой начального общего образования и федеральной рабочей 

программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

  Программа по родному (хакасскому) языку 

устанавливает 

распределение учебного материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учёта психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (хакасского) языка, по данной 

программе составляет 372 часа: в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 югассе -102 часа (3 часа в неделю), в 3 

классе -102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе -102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения предметной области «Родной (хакасский) язык и литературное 

чтение на родном (хакасском) языке» является учебный курс «Обучение хакасской грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Продолжительность учебного курса «Обучение хакасской грамоте» 

определяется темпом обучаемости обучающихся， их индивидуальными особенностями и может составлять до 23 

недель, соответственно,
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продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться до 10 недель. 

 Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на основе 

собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Лексические единицы, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений первоклассника со сверстниками, взрослыми и природой. 

Понимание текста при его прослушивании и самостоятельном чтении вслух. 

 Слово и предложение. 

Различение слова и предложена. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Восприятие 

слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Схема слова и предложения. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове 

и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, соблюдение закона сингармонизма 

хакасского языка, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

кратких и долгих гласных, различение согласных фонемы гласных и согласных в хакасском языке. Слог как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

 Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип хакасской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости _ мягкости согласных звуков глухости-звонкости согласных. Фонемы, долгота и краткость 

гласных. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа (хол, хоол). 

Последовательность букв в хакасском алфавите. 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 
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Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация. 

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

именах собственных (имена людей, клички животных), перенос слов по слогам без стечения согласных, знаки 

препинания в конце предложения. 

 Систематический курс. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Мягкие и твёрдые гласные и их различение. Глухие и 

звонкие согласные, их различение. Долгие и краткие гласны, их различение. Мягкий знак [ь] смягчение согласных 

в заимствованных словах. Согласный звук [й?] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [щ?]. Звуки [в], [ф], [ж], 

[ш], [ц], [щ] заимствованных словах. 

Слог. Количество слогов в слове. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

 Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, 

ы, э. Обозначение при письме мягкости согласных звуков буквами б, у, i, е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа (стол, конь, салаа, ооре). 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Хакасский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный - непарный, глухой - звонкий. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков. 

 Лексика. 
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Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

 Орфография и пунктуация. 

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

предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

Перенос слова (без учёта морфемного членения слова); 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритмы списывания текста. 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения, цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения. Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Составление небольших рассказов на основе наблюдений. Использование в речи 

лексических единиц с национально-культурной семантикой, связанные 

с особенностями этнокультурных традиций народов, проживающих в Республике Хакасия. 

79.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство и явление национальной культуры хакасского народа. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства Республики Хакасия, России и мира. Методы: наблюдение 

и анализ. 

 Фонетика и графика. 

Звуки и буквы, их различение. 

Гласные и согласные звуки, их различие. Долгие гласные звуки в хакасском языке•丁вёрдые и мягкие гласные 

звуки в хакасском языке. Закон сингармонизма гласных (без названия закона). Слогообразующая роль гласных. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Удвоенные согласные. 
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Алфавит. Прописная буква в собственных именах, отчествах, фамилиях. Прописная буква в кличках животных, 

птиц. 

Прописная буква в названиях стран, республик, городов, сёл, рек, озёр, морей и другие. 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных) слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарём. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков. Правильность произношения слов с долгими и краткими гласными, 

типа ас - аас, хос - хоос. Интонационное ударение в слове и предложении. 

 Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Использование толкового словаря хакасского языка. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Агглютинативный закон хакасского языка (простые случаи знакомство без названия закона). 

Словообразовательные окончания (аффиксы) слова. 

 Морфология. 

 Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы «кем?» («кто?»), «ниме?» 

(«что?»). Собственные и нарицательные, единственное и множественное число существительных.
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 Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы «ниме идерге?» («что делать?»), «ниме итче?» 

(«что делает?»), «ниме итчелер?» («что делают?») употребление в речи. 

 Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы. Слова, отвечающие на вопросы 

«хайдаг?» («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»). 

 Синтаксис. 

Порядок слов в предложении связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. Устная и письменная речь. Предложение. 

 Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных, 

географических названиях), знаки препинания в конце предложения, перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: краткие и долгие гласные, сдвоенные согласные, я, э в начале слова, ь 

и ъ знаки в заимствованных словах, прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия. 

 Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникационной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Соблюдение этикета и орфоэпических норм и в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при парной или 

групповой работе. 

Составление устного рассказа по репродукции картин разных художников, в том числе Республики Хакасия. 
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Составление устного рассказа с использованием личных наблюдений и вопросов. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, последовательность предложений в тексте, 

выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректировка текста с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление, поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 20-25 слов с использованием вопросов. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Сведения о хакасском языке. 

Хакасский язык государственный язык Республики Хакасия, родной язык хакасского народа. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-проект. 

 Фонетика и графика.
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Звуки хакасского языка: гласный (согласный), удвоенный, гласный твёрдый (мягкий), краткий (долгий), 

губные, гармония гласных (сингармонизм). 

Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам типа: (па-ла, май-мах). 

Буква я и её место в слове. Фонетический разбор слова. 

 Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. 

 Лексика. 

Повторение лексического значения слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

 Состав слова (морфемика). 

Понятие о составе слова: корень слова, окончание (аффикс), однокоренные (родственные) слова, признаки 

однокоренных (родственных) слов, выделение в словах корня (простые случаи), Словообразовательные окончания 

(аффиксы) слова (повторение). Образование имён существительных при помощи аффиксов (-чы, -ni,-气ы,-只 i). 

Образование имён прилагательных при помощи аффиксов (-лыг, -л1г, -ныг, -Hir, -тыг, -Tir). Образование глагола 

при помощи аффиксов (-ла, -ле, -на, -не, -та, -те). 

 Морфология. 

Имя существительное: общее значение, вопросы «кем?» («кто?») и «ниме?» («что?»), употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Понятие о склонении имен существительных. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы («хаидаг?», «хайдагдыр?»), употребление прилагательных в 

речи. Производные и непроизводные прилагательные. Прилагательные, обозначающие цвет, вкусовые качества, 

размер. 

Местоимение: (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Склонение местоимений 

(общее представление). 

Глагол: общее значение, вопросы («ниме итче?», «ниме идер?», «ниме иткен?»), употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

времени, числам. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов между словами в 

предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
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деления на виды). Наблюдение за однородными членами предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как основа осознания места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове, контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: слова с гласными У, е, долгие гласные в начале и в конце слова, в 

односложных и звукоподражательных словах, парные (удвоенные) согласные, деление слов с удвоенными 

согласными на слоги, слова с согласными г, ц в конце слова, имена существительных во множественном числе и 

заимствованных словах, прилагательные, образованные при помощи аффиксов (-лыг, -nir, -ныг, -Hir, -тыг, -Tir), 

аффиксы времён глаголов, знаки препинания при однородных членах предложения. 

 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

другие. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии, 

договариваться и приходить к общему решению при проведении парной и групповой работы.
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Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во втором классе: признаки текста, тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, с помощью союза паза. Ключевые слова в тексте. 

Определение типа текстов (повествование, описание, рассуждение) создание собственных текстов заданного 

типа. 

Жанр, письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения 

Ситуация общения лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми, например, друг - недруг, роль семьи в жизни человека. Пословицы, 

поговорки, в которых отражены особенности мировосприятия и отношений между людьми. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Сведения о хакасском языке. 

Хакасский язык как средство общения коренного этноса Республики Хакасия. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). Заимствованные слова. 

Наблюдение в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами аффиксов, корня 

(повторение изученного). 

Основа слова Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Сложные слова (простые 

случаи). 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью аффиксов. Значение аффиксов, их смысловые, 
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эмоциональные, изобразительные возможности. Использование орфографического словаря. 

Фонетический анализ слова. 

 Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Изменение существительных по числам (повторение пройденного). Склонение имён 

существительных. Употребление имён существительных с послелогами (.учун, ч1ли) и послеложными словами 

(хыринда, хазында, устунде, чит1ре, KH3ipe, азыра, алтында, пазында). 

Морфологический анализ имён существительных 

Имя прилагательное. Признаки имени прилагательного. Производные и непроизводные прилагательные. 

Прилагательные, образованные при помощи аффиксов -лыг (-nir), -ныг (- Hir), - тыг (- Tir). 

Местоимение. Личные местоимения 1 , 2 ,  3 лица, единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем, будущем и прошедшем времени. Неопределённая 

форма глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Морфологический анализ глагола. 

Наречие (общее представление). 

Имя числительное. Значение, вопросы («ншще?»，《нин只ен4?») употребление их в речи. Количественные 

и порядковые числительные. 

Послелоги. Значение, употребление в речи. 

Частица. Значение, употребление в речи. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные), виды предложений по 

эмоциональном окраске (восьслицательные и невосклицательные), связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов), распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

 Орфография. 
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Повторение правил правописания, изученных в 1-4 классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове, контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря хакасского языка для определения (уточнения) написания слов. 

Основные правила хакасской орфографии и их применение. Правописание: гласных и согласных букв, долгих 

и кратких гласных, прописных букв и кавычек в собственных наименованиях, удвоенных согласных в словах 

разных частей речи, йотированных гласных е, ё, ю, я в хакасских словах, прилагательных, образованных при 

помощи аЛфиксов (-лыг, -nir, -ныг, -Hir, -тыг, -Tir), сложных слов в хакасском языке, существительных с 

аффиксами падежей типа (пала - палаа, Ki3i - к1зее, 

сан - санны, мун - мунн1 и другие), глаголов, образованных при помощи аффиксов времени. 

 Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другие), диалог, монолог, отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста, выборочный устный пересказ текста). 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в текстах

 информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. Включение текстов с лексическими единицами с 

национально-культурной семантикой, связанные: с особенностями мировосприятия и отношений между людьми и 

природой с обучением и отдыхом, с трудом человека, о ведении здорового образа жизни, о безопасной 

жизнедеятельности, о красоте живой природы Хакасии. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному 

(хакасскому) языку на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (хакасского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(хакасского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 
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 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (хакасского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (хакасского) языка). 

 В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

79.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (хакасского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 
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с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации 

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

синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 



1570 

Программа - 03 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки, в том числе согласный звук [й*] гласный звук [и]; 

различать долгие и краткие гласные звуки; 

различать согласные звуки: звонкие и гл)^хие (вне слова и в слове); обозначать при письме твёрдость гласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; обозначать при письме мягкость гласных звуков буквами 6, е, i, е, ё, ю, я, и; использовать 

мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, в конце заимствованного слова; 

воспринимать слова как объект изучения, материал для анализа; устанавливать последовательность звуков в слове 

и количества звуков; использовать звуковой моделью слова с помощью учителя; 
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устанавливать соотношения звукового и буквенного состава слова типа (сур, суу); 

правильно называть буквы хакасского алфавита; 

упорядочивать небольшой список слов, используя знания хакасского алфавита; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении, определять знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); 

применять изученные правила правописания: прописная буква в начале предложения и в имени собственных 

(имена, фамилии людей, клички животных); 

переносить слово по слогам (простые случаи: слова типа «согласный» и «гласный»); 

правильно по алгоритму списывать текст (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты с 

объёмом не более 20 слов; 

писать под диктовку слова и предложения из 3-5 слов, тексты с ооъемом не более 15 слов, написание которых 

не расходится с произношением; находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать прослушанный 

текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; составлять предложения из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам, на основе наблюдений, с использованием 

лексических единиц с национальнокультурной семантикой, связанных с учёбой, отдыхом детей, с особенностями 

этнокультурных традиций народов, проживающих в Республике Хакасия; выделять предложения из устной речи; 

восстанавливать деформированное предложение, составлять предложение из набора форм слов; 

разрабатывать и реализовывать простые мини-проекты с помощью взрослых. 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать гласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; характеризовать согласные звуки 

вне слова и в слове по заданным параметрам; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); применять закон сингармонизма и 

слогообразующей роли гласных; делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

применять правила по написанию прописных букв в начале предложения, именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; использовать ь и ъ знаки в заимствованных словах; находить 
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однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 

учебным словарям; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?»), «ниме?» («что?»); 

определять собственные и нарицательные имена существительных; определять единственное и множественное 

число имён существительных; распознавать слова, отвечающие на вопросы «ниме идерге?» («что делать?»), «ниме 

ит саларга?» («что сделать?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «хайдаг?» («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»); 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить места возможного возникновения орфографической задачи; пользоваться орфографическим 

словарём для определения (уточнения) написания слова; 

осуществлять контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов; 

использовать правила правописания: кратких и долгих гласных, сдвоенных согласных, я, э в начале слова; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникационной задачи; 

вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие); 

соблюдать этикет и орфоэпические нормы и в ситуациях учебного и бытового общения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при парной или групповой работе; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин разных художников, в том числе Республики Хакасия; 

составлять устный рассказ с использованием личных наблюдений и вопросов; определять признаки, типы текста; 

правильно оформлять предложения при письме; конструировать предложения по схеме; 

писать поздравление и оформлять поздравительную открытку; формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте, выразительно читать текст вслух с соблюдением правильной интонации; 

писать подробное изложение повествовательного текста с использованием вопросов; 

вести диалог и составлять текст (4-5 предложений) с использованием лексических тем по топонимике 

Республики Хакасия и России (населённые пункты, реки, озёра, праздники и другие). 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

характеризовать хакасский язык как государственный язык Республики Хакасия и как родной язык хакасского 

народа; 
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пользоваться методами познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, составлять и 

реализовывать мини-проект; 

различать звуки хакасского языка: гласный (согласный), удвоенный, гласный твёрдый (мягкий), краткий 

(долгий), губные, гармония гласных (сингармонизм), осуществлять деление слов на слоги, перенос слов по слогам 

типа: (па - ла, май - мах), характеризовать букву я и её место в слове; проводить фонетический разбор слова; 

соблюдать нормы произношения звуков и сочетаний звуков хакасского языка; определять прямое и переносное 

значение слова (ознакомление), устаревшие слова (ознакомление); 

определять состав слова, выделять корень слова, окончание (аффикс), определять однокоренные (родственные) 

слова, признаки однокоренных (родственных) слов, выделять в словах корень (простые случаи), выделять 

словообразовательные окончания (аффиксы) слова, определять образование имён существительных при помощи 

аффиксов (-чы, -ni, -^ы, - î), образование имён прилагательных при помощи аффиксов (-лыг, -nir, -ныг, -Hir, -тыг, -

Tir) и образование глагола при помощи аффиксов (-ла, -ле, -на, -не, -та, -те); 

определять имя существительное, различать существительное единственного и множественного числа, 

одушевлённые и неодушевлённые, определять склонение имён существительных; 

определять имя прилагательное, различать производные и непроизводные прилагательные, обозначающие 

цвет, вкусовые качества, размер; 

определять местоимение, определять склонение местоимений (общее представление); 

определять глагол, определять неопределённую форму глагола, различать изменение глагола по времени, 

числам; 

определять предложение, главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения (без деления на виды), распознавать однородные члены предложения; 

осознавать места возможного возникновения орфографической ошибки, использовать различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове, осуществлять контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале); 

пользоваться орфографическим словарём для определения (уточнения) написания слова; 

пользоваться правилами правописания и их применением в словах с гласными у, е, долгих гласных в начале и 

в конце слова, в односложных и звукоподражательных словах, слова с согласными г, н, в конце слова, с парными 

(удвоенными) согласными, делить слова на слоги с удвоенными согласными; 

определять имя существительное во множественном числе и заимствованные имена существительные; 
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определять образование прилагательных при помощи аффиксов (-лыг, -nir, -ныг, -Hir, -тыг, -Tir); 

определять аффиксы времени глагола; 

использовать знаки препинания при однородных членах предложения; применять нормы речевого этикета: 

устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и другие, соблюдать орфоэпические 

нормы в ситуациях учебного и бытового общения; 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии, договариваться и приходить к 

общему решению при проведении парной и групповой работы; 

составлять план текста, писать текст по заданному плану, использовать в тексте личные местоимения, 

синонимы, союз паза, определять ключевые слова в тексте, определять типы текста (повествование, описание, 

рассуждение) создавать 

собственный текст заданного типа, определять жанр письма, объявления, писать изложение текста по коллективно 

или самостоятельно составленному плану; 

пользоваться изучающим чтением, знать функции ознакомительного чтения, ситуации применения; 

осуществлять поиск информации, заданной в тексте в явном виде, формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте, интерпретировать и обобщать содержащуюся в текстах информацию; 

использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; вести диалог по темам 

связанным с особенностями мировосприятия и отношений между людьми в обществе, семье. 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

применять нормы произношения звуков и сочетаний звуков хакасского языка; осуществлять звуко-буквенный 

разбор слова (по отработанному алгоритму); использовать в речи синонимы, антонимы, устаревшие слова (простые 

случаи) и фразеологизмы (простые случаи); 

определять состав слова, выявлять состав изменяемых слов, выделять в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами аффиксов, корня, определять основу слова, однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова, сложные слова (простые случаи), составлять новые слова (однокоренные) с помощью аффиксов, определять 

значение аффиксов, их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности; 

пользоваться орфографическим словарём; проводить фонетический анализ слова; определять самостоятельные и 

служебные части речи; 

определять имя существительное, определять существительные по числам, определять склонение имён 

существительных, использовать имена существительных с послелогами (учун, ч1ли) и послеложными словами 
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(хыринда, хазында, устунде, чит1ре, киз1ре, азыра, алтында, пазында) и правильно их писать; 

определять частицу и употреблять их в речи, проводить морфологический анализ имён существительных; 

определять имя прилагательное признаки имени прилагательного, отличать производные и непроизводные 

прилагательные, прилагательные, образованные при помощи аффиксов -лыг (-nir), -ныг (- Hir), - тыг (- Tir); 

определять местоимение, различать личные местоимения по лицам, числам, склонять личные местоимения; 

определять глаголы по лицам и числам во времени, выделять неопределённую форму глагола, проводить 

морфологический анализ глагола; 

определять наречие и употреблять их в речи; 

определять числительное и употреблять их в речи, отличать количественные и порядковые числительные; 

определять частицы и употреблять их в речи; 

отличать слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение; 

распознавать виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, отличать 

распространённые или нераспространённые предложения, распознавать простое или сложное предложение, 

пользоваться знаками препинания в предложениях с однородными членами, различать и употреблять в речи 

простые и сложные предложения, использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами; 

осознавать места возможного возникновения орфографической ошибки, различать способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

осуществлять контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов; 

пользоваться орфографическим словарём хакасского языка для определения (уточнения) написания слов; 

применять основные правила хакасской орфографии, соблюдать правописание: гласных и согласных букв, 

долгих и кратких гласных, удвоенных согласных в словах разных частей речи, йотированных гласных е, ё, ю, я в 

хакасских 
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словах, прописных букв и кавычек в собственных наименованиях, прилагательных, образованных при помощи 

аффиксов (-лыг, -л!г, -ныг, -Hir, -тыг, -Tir), сложных слов в хакасском языке, существительных с аффиксами 

падежей типа (пала - палаа, Ki3i - к1зее, сан - санны, мун - мунн1 и другие), глаголов, образованных при помощи 

аффиксов времени; 

корректировать тексты (заданные и собственные) с учётом точности правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

писать изложение; 

осуществлять поиск информации, заданной в тексте в явном виде, формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте, интерпретировать и обобщать содержащуюся в текстах информацию; 

использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

вести диалог и монолог по темам связанным с особенностями мировосприятия и отношений между людьми и 

природой, с обучением и отдыхом, с трудом человека, о ведении здорового образа жизни, о безопасной 

жизнедеятельности, о красоте живой природы Хакасии. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хакасский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хакасский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (хакасского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (хакасскому) языку разработана с целью оказания методической 
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помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программа по родному (хакасскому) языку предусматривает взаимосвязанное развитие 

основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма, формирование элементарных 

коммуникативных навыков на хакасском языке, способности и готовности общаться с носителями хакасского 

языка в устной и письменной форме с учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся. 

 Программа по родному (хакасскому) языку направлена на осознание обучающимися 

значимости изучения родного и других языков в современном мире, овладение умением осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. В процессе овладения родным (хакасским) языком обучающиеся 

получают представление о национально-культурных особенностях региона, о социокультурном портрете 

Республики Хакасия, её символике, культурном наследии, традициях хакасского народа, о сходстве и различиях в 

традициях хакасского и русского народов, об особенностях образа жизни, быта, культуры хакасов, о произведениях 

хакасского устного народного творчества. Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи, в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), 

представлять родной край и его культуру в форме презентаций, устных сообщений, письменных текстов. 

 Освоение программы по родному (хакасскому) языку предполагает расширение 

лингвистического кругозора, получение общих представлений о строе хакасского языка и его отличиях от русского 

языка, формирование основ коммуникативной культуры: способности ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет. 

Важным направлением программы по родному (хакасскому) языку является формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету, а также необходимых универсальных 

учебных действий и специальных учебных умений, которые заложат основу успешной учебной деятельности по 

овладению хакасским языком на следующем уровне образования. 

 Материал программы по родному (хакасскому) языку выстроен концентрически, 

предусматривает изучение идентичных разделов в каждом классе, повторяющиеся виды деятельности. Подобная 

структура обеспечивает постепенное возрастание сложности учебного материала, способствует комплексному его 

изучению. 

За счет употребления в речи и многократного повторения сходных языковых формул и конструкций 

(коммуникативная методика действия по аналогии, или способность к самостоятельному конструированию) у 
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обучающихся формируются умения следовать законам языка в изменяющихся речевых ситуациях. 

 Включенность учебного предмета «Родной (хакасский) язык» в систему начального общего 

образования обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами гуманитарной 

направленности: «Русский язык», «Литературное чтение». По линии повышения уровня владения родной речью, 

обогащения словарного запаса на родном языке, формирования функциональной грамотности программа по 

родному (хакасскому) языку тесно связана с учебным предметом «Литературное чтение на родном (хакасском) 

языке».
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 Программой по родному (хакасскому) языку предусмотрено использование методически 

целесообразных средств обучения, современных педагогических технологий деятельностного типа, 

информационных и коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 В содержании программы по родному (хакасскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: тематическое содержание речи (расширение словарного запаса обучающихся за счёт 

изучения базовых тем, актуальных для младшего школьного возраста), речевые умения (развитие способностей 

воспринимать родную речь на слух, говорить, читать и писать по-хакасски), языковые знания и навыки (начальное 

изучение хакасского языка как системы). 

 Ценностные ориентиры содержания программы по родному (хакасскому) языку основываются 

на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации. 

Содержание программы по родному (хакасскому) языку включает материалы, расширяющие представления 

обучающихся о Российской Федерации, Республике Хакасия и формирующие чувство патриотизма, гордости за 

свою страну. Предусмотрено обсуждение таких вопросов, как любовь к своей семье, почитание родителей, забота 

о старших и младших, здоровый образ жизни, трудолюбие, положительное отношение к учёбе, интерес к 

творчеству в разных его проявлениях. Значительное внимание уделяется современным проблемам бережного 

отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения природного разнообразия 

родной страны, что закладывает основы формирования экологического сознания обучающихся. 

Эстетическое развитие обучающихся обеспечивается за счёт наличия в содержании программы по родному 

(хакасскому) языку фольклорных текстов， авторских стихотворений, сказок и рассказов. 

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

развитие элементарных коммуникативных умений на хакасском языке, видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения, письма; 

овладение первоначальными знаниями о системе и особенностях хакасского языка, употребление языковых 

средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в программе; 

формирование мотивации к изучению хакасского языка как важнейшей духовно-нравственной ценности 

хакасского народа, приобщение обучающихся к хакасской культуре и традициям, формирование культурной и 

этнической идентичности как составляющих общероссийской гражданской идентичности; 

ознакомление с доступными способами и приёмами самостоятельного изучения хакасского языка, в том числе 

с использованием информационных и коммуникационных технологий. 



1580 

Программа - 03 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (хакасского) языка: 260 часов: в 1 

классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 В 1 классе практическое обучение хакасской грамоте происходит на уровне грамматической 

пропедевтики с учётом специфики изучаемого параллельно курса русского языка. 

На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в н ед елю: 1  час учебного 

предмета «Родной (хакасский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном (хакасском) 

языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и 

может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Тематическое содержание речи. 

Танызаалар? (Давайте познакомимся!). ПЬстЬц школабыс. (Наша школа). МинЬц сббЬрем. (Моя семья). Кип-

азаам. (Моя одежда). МинЬц нанч;ыларым. (Мои друзья). Чыл тустары. (Времена года). МинЬц турам. Тореен 

чирЬм. (Мой дом. 

Моя Родина). Елекеннер. (Праздники). Хустар, маллар, ацнар чуртазынац. (Из жизни птиц, зверей и животных). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Восприятие на слух хакасской речи, понимание содержания небольших сообщений. 

 Z. Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного диалога, диалога-расспроса. Умение понимать 

простые вопросы, кратко отвечать на них, самим задавать простые вопросы. 

Монологическая форма речи. Создание кратких монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам, образцам. Составление описания, овладение активным словарем по темам общения, обозначенным в 

программе (не менее 250 лексических единиц). 

 Чтение. 

Соотношение графического образа хакасского слова с его звуковым оформлением. 

Соотношение звуков и букв, овладение правилами позиционного чтения. 

Чтение вслух изученных слов, словосочетаний, предложений, небольших учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдение правил произношения и соответствующей интонации. Формирование 
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умения находить в тексте необходимую информацию и использовать её. Использование двуязычного словаря 

учебника. 

 Письмо. 

Овладение начертанием заглавных и строчных букв, идентичных буквам русского алфавита. Овладение 

техникой письма специфических букв хакасского алфавита J 6,.E е, I b, U г, Ч, Ц Ц- 

Раздельное написание слов. Прописная буква в начале предложения, в именах собственных: имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, географические названия. 

Списывание слов, предложений. Вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение. 

 Языковые знания и навыки. 

Хакасский алфавит. Звук и буква. Прописная буква в начале предложения и в именах собственных, кличках 

животных, географических названиях. Слово и предложение. Текст. Ударение. 

Гласные и согласные звуки хакасского языка. Мягкие и твердые гласные звуки. Краткие и долгие гласные. 

Согласные сонорные и шумные. Твёрдое и мягкое произношение согласных. Озвончение шумных согласных. 

Сдвоенные согласные. Заимствованные из русского языка согласные звуки. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

Особенности порядка слов в хакасском предложении. 

Простые нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым: «Петя ырлапча» («Петя поёт»). 

Предложения с именным сказуемым: «Пу минЬц улуг а^ам» («Это мой старший брат»). 

Предложения с составным глагольным сказуемым: «Хусханах учух парыбысхан» («Птица улетела»). 

Имена существительные, отвечающие на вопросы «кем?», «кемдЬр?» («кто?»); «ниме?», «нимедЬр?» («что?»). 

Глаголы, отвечающие на вопросы «ниме итче?» («что делает?»), «ниме итчелер?» («что делают?»), «ниме 

итчем?» («что делаю?»), «ниме итчебЬс?» («что делаем?»), «ниме итчезЬц?» («что делаешь?»), «ниме итчезер?» 

(«что делаете?»). 

Имена прилагательные, отвечающие на вопросы «хайдаг?» («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), «хайдаг 

оцнЬг?» («какого цвета?»). 

Имена числительные, отвечающие на вопрос «нинч;е?» («сколько?»), «нин^ен^Ь?» («который?»). Полная и 

краткая формы количественных числительных «ЬкЬ» («два»), «ЬкЬ адай» («две собаки»). 

Личные местоимения: «мин» («я»), «син» («ты»), «ол» («он», «она», «оно»), «пЬс» («мы»), «сЬрер» («вы»), 
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«олар» («они»). Личные местоимения «мин» («я»), «син» («ты») в форме притяжательного падежа: «минЬц» 

(«мой», «моя», мое»), «синЬц» («твой», «твоя», «твое»). Указательное местоимение «пу» («этот», «эта», «это»). 

Наречия, отвечающие на вопрос «хачан?» («когда?»). 

Падежные формы имён существительных, употребляющихся в роли послелогов: «алтында» («под»), 

«аразында» («между»), «естенде» («на»). 

Количественные числительные до 10. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Танызаалар? (Давайте познакомимся!). ПЬстЬц школабыс. Школада кирек нимелер. (Наша школа, школьные 

принадлежности). МинЬц собЬрем. (Моя семья). Кип-азаам. (Моя одежда). МинЬц нан^ыларым. (Мои друзья). Чыл 

тустары. (Времена года). МинЬц турам. Тореен чирЬм. (Мой дом. Моя Родина). Елекеннер. (Праздники). Хустар, 

маллар, ацнар чуртазынац. (Из жизни птиц, зверей и животных). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке. Восприятие на слух 

небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с пониманием основной мысли 

звучащей речи, 

с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного диалога, диалога-расспроса. Умение понимать 

простые вопросы, кратко отвечать на них, 

самим задавать простые вопросы. Ведение диалога-побуждения к действию (приглашение собеседника к 

совместной деятельности). 

Монологическая форма речи. Составление кратких монологических высказываний с использованием 

ключевых слов по предложенной теме или рисункам, образцам. Составление описания. Расширение словаря по 

повторяющимся речевым темам. Овладение активным словарем по новым темам (не менее 400 лексических 

единиц). 

 Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

обусловленных особенностями хакасской речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя. Умение 
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находить в тексте необходимую информацию для обоснования ответа на поставленный вопрос. Использование 

двуязычного словаря учебника. 

 Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста. Вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение. 

Создание кратких подписей к картинкам. 

 Языковые знания и навыки. 

Звуки хакасского языка (гласные мягкие и твёрдые, согласные сонорные и шумные). Правила произношения 

хакасских звуков. Произношение слов с соблюдением правильной интонации. Сингармонизм. Корневой и 

аффиксальный сингармонизм. Особенности присоединения аффиксов в хакасском языке. 

Слово. Лексическое значение слова. Классификация слов по тематическому принципу. 

Словосочетание. Предложение. Виды предложений по интонации и цели высказывания (восклицательные и 

невосклицательные, повествовательные, вопросительные и побудительные). 

Синонимы. Антонимы. Утверждение и отрицание. Правильное написание изученных слов, словосочетаний, 

предложений. 

Постановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, соблюдение правильной интонации. Составление 

предложений для решения определенной речевой задачи, интонационное оформление высказываний. 

Имена существительные в единственном и множественном числе, в притяжательной форме. Падежные формы 

существительных. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем и будущем времени. Спряжение 

глаголов повелительного наклонения. 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. 

Особенности сочетания имён прилагательных с именами существительными в хакасском языке. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени (ознакомительно). 

Количественные и порядковые числительные до 100. 

Наиболее употребительные наречия времени и степени. 

Падежные формы имён существительных, употребляющихся в роли послелогов: «алтында» («под»), 

«аразында» («между»), «естенде» («на»), «алнында» («перед», «у»). 

Послелог «ечен» («из-за», «за»). 

Союзы «паза» («и»), «че» («но»). 
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Частицы «ла» («только»), «че» («ну»), «чох» («нет»). 

Междометия «Ай!», «Эх!», «Йо!». 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Танызаалар? (Давайте познакомимся!). МинЬн; школам. Школадагы чуртас. (Наша школа. Школьная жизнь.). 

МинЬн, собЬрем, минЬц туган-чагыннарым. (Моя семья, родственники). Мин1ц турам. (Мой дом). МинЬц 

нан^ыларым. (Мои друзья). Ойна^ахтар, ойыннар. (Игрушки, игры). Елекеннер. (Праздники). Хакас республиказы 

- тореен чирЬм. (Республика Хакасия - моя малая Родина). Туе. Чыл тустары. (Время. Времена года). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке. Восприятие и 

понимание . на слух небольших учебных текстов и сообщений, построенных на изученном языковом материале. 

Понимание основной мысли звучащей речи, понимание запрашиваемой информации фактического характера. 

Определение последовательности событий в тексте. Осознание цели речевого высказывания. Выделение главной и 

второстепенной информации. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Диалог этикетного характера (с использованием речевых ситуаций): приветствие, 

начало и завершение разговора, знакомство с собеседником. Поздравление с праздником. Выражение 

благодарности за поздравление. Извинение. Диалог-расспрос: умение понимать простые вопросы, кратко отвечать 

на них, самим задавать простые вопросы. Диалог-побуждение к действию: обращение к собеседнику с просьоои, 

приглашение собеседника к совместной деятельности. 

Монологическая форма речи. Составление кратких монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу. 

Составление описания. Овладение активным словарём (не менее 550 лексических единиц). 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского фольклора и литературных произведений. 

 Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

обусловленных особенностями хакасской речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя. Умение 

находить в тексте нужную информацию и использовать ее. 

Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, ответы на вопросы по содержанию текста, деление текста 
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на смысловые части, установление 

последовательности событий в тексте. Использование двуязычного словаря учебника. Прогнозирование 

содержания текста на основе заголовка. 

 Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, кратких текстов в соответствии с решаемой учебной задачей. Вставка 

пропущенных слов в предложение. Озаглавливание текста с использованием темы или основной мысли. 

Составление плана к заданным текстам с помощью учителя. Восстановление деформированного текста. 

Написание коротких сообщений с использованием образца. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

 Языковые знания и навыки. 

Хакасский алфавит. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. 

Основные нормы хакасской орфоэпии. 

Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. Образование новых слов при помощи продуктивных 

аффиксов. 

Парные слова. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Заимствованные слова. 

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения аффиксов в хакасском языке. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), их место в простом предложении. Предложения с 

однородными членами. 

Падежные формы имен существительных в единственном и множественном числе. Формы принадлежности 

имен существительных. 

Употребление в речи глаголов изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем и будущем временах и 

глаголов повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах. 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. Словосочетания с личными местоимениями в форме 

притяжательного падежа «минЬц» («моюリ， «синЬц» («твой, твоя, твое»), «аныц» («его», «ее»): «минЬц ручкам» 

(«моя ручка»), «синЬц ручкац» («твоя ручка»). 

Употребление в речи прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
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Ооразование количественных и порядковых числительных до 1000. 

Употребление в речи наиболее употребительных наречий времени и степени. 

Союзы «паза», «и», «алаи» («или»), «че» («но»), «аныц ечен» («потому что»). 

Частицы вопросительные: «ба» («бе»), «па» («пе»), «ма» («ма»), «пар ба?» («есть?»), усилительные: «даа» 

(«дее»), «таа» («тее») (кем дее хоть кто), иц («самый, самая, самое»). 

Междометия «АИ-ЯИ-ЯЙ!», «ИО!», «йу!». 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Танызаалар? (Давайте познакомимся!). Мин паза мин1ц co6ipeM, мишн; туган- чагыннарым. (Я, моя семья, 

мои родственники). Ki3i педш. (Строение человека). Ойна^ахтар, ойыннар. (Игрушки, игры). Мин1ц нан^ыларым. 

(Мои друзья). Школа, школадагы чуртас. (Школа. Школьная жизнь). Мин1ц турам. (Мой дом). Елекеннер. 

(Праздники). Чылныц тустары, кен таныглары. (Времена года. Знаки дня). Ацнар, хустар, маллар чуртазынац. 

(Жизнь зверей, птиц, домашних животных). Мин1ц Хакасиям Россияныц чардыгы. (Моя Республика Хакасия часть 

России). 

 Речевые умения. 

 Аудирование- 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке. Восприятие на слух 

небольших учебных текстов и сообщений, построенных на изученном языковом материале, с пониманием 

основной мысли звучащей речи и запрашиваемой информации фактического характера. Определение 

последовательности событий в тексте. Осознание цели речевого высказывания. Выделение основной и 

второстепенной информации. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Элементарный этикетный диалог: начало и завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание. Знакомство с собеседником. Поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление. Выражение извинения. Диалог-расспрос: умение задавать простые вопросы, высказываться в 

ситуациях повседневного общения. 

Монологическая форма речи. Составление кратких монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам, моделям, образцам. Составление описания. Овладение активным словарем (не менее 700 лексических 

единиц). 

Составление рассказа, информационного сообщения. Пересказ основного содержания прочитанного текста с 
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использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Устная защита проектного задания. 

 Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

обусловленных особенностями хакасской речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и использовать её. 

Работа с текстом: ответы на вопросы по содержанию текста, деление текста на смысловые части, чтение 

вслух небольшого текста, установление 

последовательности событий в тексте. Изложение содержания прочитанного (услышанного) текста.

 Использование двуязычного словаря учебника. 

Прогнозирование содержания текста для чтения на основе заголовка. 

 Письмо. 

Списывание слов, кратких текстов, предложений из текста в соответствии с решаемой учебной задачей. Вставка 

пропущенных слов в предложение. 

Озаглавливание текста с использованием темы или основной мысли. Составление плана текста. 

Написание коротких сообщений с использованием образца. Изложение коротких текстов по памяти. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

 Языковые знания и навыки. 

Слог. Ударение. Парные слова. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка с помощью языковой 

догадки. 

Нормы произношения хакасских звуков и слов. Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. 

Ритмико-интонационные особенности вопросительного, повествовательного, побудительного, 

восклицательного предложений. 

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения аффиксов в хакасском языке. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Простые распространённые предложения. Сложные предложения с союзами «аннацар» («потому что»), «че» 

(«но»). 

Употребление в речи имён существительных в единственном и множественном числе в разных падежных 
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формах и в категории принадлежности. 

Употребление в речи изученных форм глаголов изъявительного и повелительного наклонений, инфинитива, 

причастия и деепричастия. Особенности использования форм глаголов, употребляющихся в речи для обозначения 

действий в будущем и прошедшем времени. 

Употребление в речи личных, указательных, вопросительных, отрицательных, лично-возвратных («позым» 

(«сам», «сама»), «позыбыс» («сами»), неопределенных («кем-де» («некто»), «ниме-де» («нечто»)，《хайдаг-да» 

(«какой-то»)，《кем-де» («кто- то»), «ниме-де» («несколько») местоимений.
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Употребление в речи прилагательных в роли сказуемого. 

Употребление в речи количественных (до 1000) и порядковых числительных. 

Употребление в речи наиболее распространённых наречий. Туе (пеен, кич;ее, тацда, иртен, иирде), (времени 

(сегодня, вчера, завтра, утром, вечером), орын (мында, анда), (места (здесь, там); изученных послелогов (ечен, азыра, 

тоои, чЬли), и падежных форм существительных, употребляющихся в речи в роли послелогов (алтында (под), 

естенде (над), кистЬнде (за), союзов (паза (и), че (но), алай ба (или), частиц вопросительных (-ма - -ме, -па - -пе, -ба 

- -бе), чох (нет), йа (да) и междометий. Изучение наречий образа действия, меры и причины. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (хакасскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (хакасского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(хакасского) языка в Российской Федерации и в Республике Хакасия; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
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традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (хакасского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (хакасского) языка). 

 В результате изучения родного (хакасского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (хакасского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 
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классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения 

информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном общении, вербально (строить 

диалог или монолог) и невербально (при помощи жестов и действий) реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, построенных на 
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изученном языковом материале; 

вести элементарный этикетный диалог (приветствовать, знакомиться со сверстниками, взрослыми), вести 

диалог-расспрос (задавать простые вопросы: «кем?», «кемдЬр?» («кто?»), «ниме?», «нимедЬр?» («что?»); 

различать понятия звук и буква, соотносить звуковой образ хакасского слова с его графическим оформлением, 

различать на слух и правильно произносить все звуки хакасского языка, соблюдая орфоэпические нормы; 

характеризовать звуки хакасского языка (согласные твердые и мягкие, согласные сонорные и шумные), 

находить в тексте слова с заданным звуком; 

находить ззаимствованные из русского языка согласные звуки, устанавливать количество и последовательность 

звуков в слове; 

читать вслух изученные слова, словосочетания, предложения, небольшие учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с соблюдением правил произношения и интонирования; 

владеть правилами позиционного чтения (разное произношение одной и той же буквы в разных 

буквосочетаниях); 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы J 6, Е е, I Ь, 

U г, ^ Ц Ц- 

списывать слова, предложения, в том числе используя прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

вставлять в изученные слова пропущенные буквы, составлять из данных букв слово, составлять из данных слов 

предложение, восстанавливать слова, предложения; 

обозначать при письме полузвонкие согласные звуки; 

употреблять знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

различать грамматические формы одного и того же слова; узнавать в письменном и устном текстах изученные 

слова и словосочетания, воспроизводить и употреблять их в речи; 

определять значение слова по контексту или с помощью словаря в учебном пособии; 

пользоваться хакасским алфавитом в работе со словарем учебного пособия; различать имена существительные, 

отвечающие на вопросы «кем?», «кемдЬр?» («кто?»), «ниме?», «нимедЬр?» («что?»), глаголы, отвечающие на 

вопросы «ниме итче?» («что делает?»), «ниме итчелер?» («что делают?»), «ниме итчем?» («что делаю?»), «ниме 

итчебЬс?» («что делаем?»), «ниме итчезЬц?» («что делаешь?»), «ниме итчезер?» («что делаете?»), имена 

прилагательные, отвечающие на вопросы «хайлаг?» («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), «хайдаг оцнЬг?» 
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(«какого цвета?»), имена числительные, отвечающие на вопросы «нин^е?» («сколько?»), «нинч;енч;Ь?» 

(«который?»); 

различать полные и краткие формы количественных числительных («ЬкЬ» («два»), «ЬкЬ адай» («две собаки»), 

личные местоимения «мин» («я»), «син» («ты»), «ол» («он», «она», «оно»), «пЬс» («мы»), «сЬрер» («вы»), «олар» 

(«они»), личные местоимения «мин», «син» в форме притяжательного падежа («минЬц» («мой», «моя», «мое»), 

«аныц» («твой», «твоя», «твое»), указательное местоимение «пу» («этот»，《эта», «это»), наречия, отвечающие на 

вопрос «ханан» («когда?»), падежные формы имен существительных, употребляющиеся в роли послелогов, 

«алтында» («под»), «аразында» («между»), «естенде» («на»), «алнында» («перед», 

«У»)； 

различать слово, словосочетание, предложение, определять границы предложений. 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном общении, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, построенных на 

изученном языковом материале; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о себе, семье, 

друзьях), описывать животное, предмет; 

различать и характеризовать гласные и согласные звуки, находить в тексте слова с заданным звуком, 

устанавливать количество и последовательность звуков в слове, сравнивать звуки хакасского и русского языков; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове; 

называть последовательность букв в алфавите, пользоваться хакасским алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом материале, 
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содержащих небольшое количество новых слов, читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

владеть техникой письма, списывать слова, предложения, тексты, выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения, делать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы хакасского алфавита; 

применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова хакасского языка; 

применять правила правописания (в объёме содержания курса), определять написание слов по словарю 

учебника или орфографическому словарю; 

применять изученные правила пунктуации, находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и 

предложенном текстах; 

выделять в словах корень и аффиксы, сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое слово от какого слова образовано, находить и использовать нужный словообразовательный аффикс; 

различать типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, правильно интонировать 

повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные и невосклицательные предложения; 

использовать в речи этикетные клише; 

классифицировать слова по тематическому принципу, находить синонимы и антонимы, оперировать в процессе 

общения активной лексикой, использовать двуязычные словари для определения значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речевой практике изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе, определять образование имён существительных при помощи аффиксов (-

чы, -ni, -^ы, -4；i), образование имён прилагательных при помощи аффиксов (-лыг, -nir, -ныг, -Hir, -тыг, -Tir) и 

образование глагола при помощи аффиксов (-ла, -ле, -на, -не, -та, -те); 

падежные формы существительных, глаголы изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем и будущем 

времени, личные, указательные, вопросительные местоимения, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени, количественные и порядковые числительные до 100, наиболее употребительные наречия времени и 

степени; 

характеризовать особенности сочетания имен прилагательных с именами существительными в хакасском 

языке; 

использовать в речи падежные формы имен существительных, 

употребляющиеся в роли послелогов: «алтында» («под»), «аразында» («между»), «естенде» («на»); 

употреблять в речи предложения, различные по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
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находить главные члены предложения по вопросам. 

 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на изученном языковом материале; 

определять последовательность событий в услышанном и (или) прочитанном тексте, выделять главную и 

второстепенную информацию, определять цель речевого высказывания; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию 

(обращение к собеседнику с просьбой, приглашение собеседника к совместной деятельности), соблюдая нормы 

речевого этикета, оперировать в процессе общения активной лексикой; 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о своей 

школе, семье, любимой еде, хобби), описывать человека, животное, предмет, картинку; 

читать наизусть небольшие произведения детского фольклора и литературные произведения, а также другие 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил произношения и 

интонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом материале, 

содержащих некоторые новые слова, находить в них нужную информацию, отвечать на вопросы по содержанию; 

делить текст на смысловые части, устанавливать последовательность событий в тексте, пересказывать 

содержание прочитанного текста с использованием 

ключевыхслова, вопросов, плана и (или) иллюстраций, прогнозировать содержание текста для чтения на основе 

заголовка; 

списывать слова, предложения из текстов в соответствии с решаемой учебной задачей, списывать текст, 

вставлять в предложения пропущенные слова; 

составлять текст из разрозненных предложений, озаглавливать текст с использованием темы или основной 

мысли, составлять план к заданным текстам с помощью учителя, составлять с использованием образца короткие 

поздравления к праздникам; 

применять изученные правила орфографии и пунктуации (в объёме содержания курса), определять написание 

слов по словарю учебного пособия или орфографическому словарю, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки в собственном и предложенном текстах; 

выделять в словах корень и аффиксы, сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять 
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изученные принципы хакасского словообразования, находить словообразовательные аффиксы; 

правильно употреблять в речи слова с учётом их лексической сочетаемости, классифицировать слова по 

тематическому принципу, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам; 

распознавать в тексте и употреблять изученные части речи: падежные формы имён существительных в 

единственном и множественном числе, формы принадлежности имён существительных, глаголы изъявительного 

наклонения в настоящем, прошедшем и будущем времени, глаголы повелительного наклонения в утвердительной 

и отрицательной формах; 

образовывать количественные и порядковые числительные до 1000; употреблять в речи прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, наиболее употребительные наречия времени и степени, союзы «аннацар», 

«аныц ечен» («поэтому», «потому что»), частицы, междометия; 

находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам, определять их место в простом 

предложении; 

находить в тексте предложения с однородными членами.
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 Предметные результаты изучения родного (хакасского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о своих 

увлечениях, семье, малой родине, достопримечательностях республики, страны), составлять описательные тексты, 

использовать средства выразительности речи; 

презентовать результаты выполненного небольшого проектного задания; читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил произношения и интонирования; 

находить в тексте нужную информацию, отвечать на вопросы по содержанию текста, делить текст на 

смысловые части, устанавливать последовательность событий в тексте, кратко излагать содержание прочитанного 

(услышанного) текста; 

составлять план к заданным текстам с помощью учителя, выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения, озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли; выполнять тестовые задания; 

писать с использованием образца короткие сообщения; 

применять правила орфографии и пунктуации (в ооъеме содержания курса), определять написание 

неизученных слов по словарю учебного пособия или орфографическому словарю; 

выделять морфемы в словах, объяснять способы образования слов; находить в тексте слова с заданным звуком, 

устанавливать количество и последовательность звуков в слове, различать на слух ударные и безударные гласные, 

сравнивать звуки хакасского и русского языков; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, правильно переносить слова; 

распознавать в устной и письменной речи заимствованные слова из русского и иных языков с помощью 

языковой догадки; 

использовать словари для определения значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и 

множественном числе в разных падежных формах и в категории принадлежности, глаголы изъявительного и 

повелительного наклонений, инфинитивы, причастия и деепричастия, местоимения: личные, указательные, 

вопросительные, отрицательные, прилагательные в роли сказуемого в сравнительной и превосходной степени, 

количественные (до 1000) и порядковые числительные, полные и краткие формы количественных числительных, 

наиболее употребительные наречия времени, степени, образа действия, меры и причины, послелоги, союзы, 

междометия; 

объяснять особенности использования форм глаголов, употребляющихся в речи для обозначения действий в 
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будущем и прошедшем времени; 

различать главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения по вопросу. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (хакасский) язык Республики 

Хакасия». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (хакасский) язык 

Республики Хакасия» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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) 

языьсу. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (хакасского) языка, 

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

результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по государственному (хакасскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по государственному (хакасскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по государственному (хакасскому) языку предусматривает взаимосвязанное 

развитие основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма, формирование 

элементарных коммуникативных навыков на хакасском языке, способности и готовности общаться с носителями 

хакасского языка в устной и письменной форме с учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся. 

 Изучение государственного (хакасского) языка направлено на осознание обучающимися 

значимости изучения родного и других языков в современном мире, овладение умением осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. В процессе овладения государственным (хакасским) языком 
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обучающиеся получают представление о национально-культурных особенностях региона, о социокультурном 

портрете Республики Хакасия, её символике, культурном наследии, традициях хакасского народа, о сходстве и 

различиях в традициях хакасского и русского народов, об особенностях образа жизни, быта, культуры хакасов, о 

произведениях хакасского устного народного творчества. Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи, в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), представлять родной край и его культуру в 

форме презентаций, устных сообщений, письменных текстов. 

 Изучение государственного (хакасского) языка предполагает расширение лингвистического 

кругозора, получение общих представлений о строе хакасского языка и его отличиях от русского языка, 

формирование основ 

коммуникативной культуры: способности ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет. 

 Материал программы по государственному (хакасскому) языку 

выстроен концентрически, предусматривает изучение идентичных разделов в каждом классе, повторяющиеся виды 

деятельности. Подобная структура обеспечивает постепенное возрастание сложности учебного материала, 

способствует комплексному его изучению. За счёт употребления в речи и многократного повторения сходных 

языковых формул и конструкций (коммуникативная методика действия по аналогии, или способность 

к самостоятельному конструированию) у обучающихся формируются умения следовать законам языка в 

изменяющихся речевых ситуациях. 

 Включённость государственного (хакасского) языка в систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами гуманитарной направленности: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

 В содержании программы по государственному (хакасскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: формирование умений в говорении, чтении, письме и аудировании, приобретение 

обучающимися знаний о лексике, фонетике и грамматике хакасского языка, об истории и культуре хакасского 

народа. 

 Изучение государственного (хакасского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на доступном для них уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме на хакасском языке; 
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воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (хакасского) языка: 237 

часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), 

во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 В 1 классе практическое обучение хакасской грамоте происходит на уровне грамматической 

пропедевтики с учётом специфики изучаемого параллельно курса русского языка. 

 Тематическое содержание речи. 

 Знакомство. 

Давайте познакомимся! Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Мое местожительство. 

Я и моя семья. Мои дом. Мой город. Родное село. 

 Моя школа. 

Моя школа. Учебные принадлежности. На уроках. В школе. 

 Национальные блюда хакасской кухни. 

Фрукты и овощи. Любимая еда. 

 Традиции хакасского народа. 

Хакасские национальные игрушки. Любимые игрушки. 

 Я и мои друзья. Игры. 

Я и мои друзья. Наши игры. 

 Природа Хакасии. Растительный н животный мир родного края. Растительный и животный 

мир родного края (овощи, фрукты, домашние 

и дикие животные). Времена года. 

 Республика Хакасия - моя малая Родина. 

Столица Республики Хакасия. Культура и искусство хакасского края. 

 Родная страна, страны мира. 

Москва - столица Российской Федерации. Жаркие и холодные страны. 

 Детский фольклор, стихи, рассказы и сказки. 

Простые детские произведения фольклор, поэзия и проза. 
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 Языковой материал. 

 Графика. Орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Мягкие и твёрдые гласные их различение. Глухие и 

звонкие согласные их различение. Долгие и краткие гласные их различение. Хакасский алфавит. 

 Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

 Орфография и пунктуация. 

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

предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритмы списывания текста. Виды работ с текстом: выписывание из текста слова, словосочетания, 

предложения. 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения; цель общения, с кем и где происходит общение. Нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Элементарный диалог, построенный на изученном языковом материале, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; восприятие на слух речь учителя и других обучающихся. 

Чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

81.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

 Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Наш отдых. Режим дня. 
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Семья. Родственники. Семейные праздники и мои увлечения. 

 Моя школа. 

Моя школа. Учебные принадлежности. На уроках. В школе. Распорядок дня. Добрые дела. 

 Традиции хакасского народа. 

Традиции хакасского народа (народные игры, песни, сказки, национальные блюда и другие). Любимая еда. 

 Селой город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. 

 Природа Хакасии. Растительный и животный мир родного края. Растительный и животный 

мир родного края. Поле, лес, река - прекрасный 

мир природы. Братья наши меньшие. Доброта. Забота. Времена года. 

 Наши праздники. 

Культура и искусство хакасского народа и народов, проживающих в Республике Хакасия. 

 Родная Хакасия. 

Республика Хакасия. Города и районы республики. Государственные символы Республики Хакасия. 

 Родная страна, страны мира. 

Государственные символы Российской Федерации. 

 Детские произведения фольклора, поэзия и проза. Любимая книга. Произведения детских 

писателей и поэтов Хакасии о природе, животных, 

зверях, играх, о школе и о Родине. 

 Языковой материал. 

 Графика. Орфоэпия. 

Звуки речи. Сравнение языковых явлений русского и хакасского на уровне отдельных звуков. 

языков 

 Лексика. 

Слово как единица языка. 

Употребление в речи, изученные в пределах тематики, лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише), с соблюдением лексических норм. 

Составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа. 

Восприятие на слух аудио текста, построенного на знакомом языковом материале. 

 Синтаксис. 
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Предложение как единица языка. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 Орфография и пунктуация. 

Основные правила чтения и орфографии. Основные законы хакасского языка (агглютинативность и закон 

сингармонизма) (ознакомление). 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи. 

Ситуация общения; цель общения, с кем и где происходит общение. Участие в диалоге (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение), построенный на изученном языковом материале, соблюдение нормы речевого 

этикета. 

Чтение вслух и про себя небольшого текста, построенного на изученном языковом материале с соблюдением 

правил произношения и интонирования. Умение оформлять и составлять поздравительную открытку с 

использованием образца. 

81.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

 Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Родной дом. 

Семья. Родной дом. Домашнее тепло, проявление душевной доброты, внимание и забота о близких. 

Родственники. Семейные праздники. 

 Моя школа. 

Моя школа. Одноклассники. Любимые учителя. Любимые уроки. 

 Части тела. Моя любимая одежда. Мой национальный костюм. 

Части тела. Любимая одежда. Любимые занятия (песня, игра и другие). 

Национальный костюм хакасов. 

 Традиции хакасского народа. 

Традиции хакасского народа (народные игры, песни, сказки, предания, притча и другие). Национальные блюда 

хакасской кухни и народов, проживающих в Республике Хакасия. Любимая еда. 

 Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. Достопримечательности родных мест. 
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 Природа Республики Хакасия. Растительный и животный мир родного края. 

Растительный и животный мир родного края. Времена года. Бережное отношение к природе. 

 Мои друзья. Доброжелательность - национальная черта хакасского 

народа. 

Я и мои друзья. Добрый друг. Крепкая дружба. Сочувствие. Взаимопомощь. 

 Любимая солнечная Хакасия. 

Республика Хакасия — субъект Российской Федерации. Хакасская культура и искусство. Известные люди 

республики. Дружба народов. День республики. 

 Детские произведения фольклора, поэзия и проза. Любимая книга. Произведения детских 

писателей и поэтов Хакасии о Родине, странах мира. 

Служение Отечеству. Общегражданские праздники. День Великой Победы. 

 Языковой материал. 

 Графика. Орфоэпия. 

Звуки речи. Сравнение языковых явлений русского и хакасского языков на уровне отдельных звуков. Хакасский 

алфавит. 

 Лексика. 

Способы образования хакасских слов. Употребление их в речи, изученных в пределах тематики, лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), с соблюдением лексических норм. 

Составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка. Использование в речи основных коммуникативных типов предложений, 

утвердительные и отрицательные предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

Основные правила чтения и орфографии в письме. Основные законы хакасского языка (агглютинативность и 

закон сингармонизма). Правильное соблюдение их в речи и письме. 

 Развитие речи. 

Текст как единица речи. Чтение вслух и про себя небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале с соблюдением правил произношения и интонирования. Краткое изложение содержания прочитанного 

(услышанного) текста, умение выражать своё отношение к прочитанному (услышанному). 

Восприятие аудио текста на слух и полностью воспринимать содержащуюся в нём информацию, умение 
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находить в тексте нужную информацию. 

Умение оформлять и писать по образцу краткое письмо на изученном языковом материале. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

 Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Родной дом. Семейные традиции и праздники. 

Самый дорогой человек. Семейные традиции и праздники. Отечественные праздники. Забота о членах семьи, 

родителях. Связь поклонений. Радушие и гостеприимство. 

 Моя школа. 

Моя школа. Одноклассники. Любимые учителя. Расписание. Любимый предмет. Мир книги. 

 Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. Достопримечательности Республики Хакасия. 

 Традициихакасскогонарода. 

Традиции хакасского народа (народные игры, песни, сказки, предания, притча и другие). Хакасский 

национальный костюм. 

 Национальные блюда хакасской кухни. 

Национальные блюда хакасской кухни и народов, проживающих в Республике Хакасия. Кухня народов России 

и мира. 

 Природа Хакасии. Растительный и животный мир родного края. 

Животный и растительный мир Хакасии. Времена года. Бережное отношение 

к природе. Заповедники Хакасии. Красная книга. 

 Я и мои друзья. 

Добрый друг. Дружба между человеком и домашними питомниками. Доброжелательность Сочувствие. 

Взаимопомощь. 

 Родная Хакасия. Родная страна, страны мира. 

Республика Хакасия — субъект Российской Федерации. Культура и искусство хакасов. Известные люди: 

ученые, артисты, спортсмены и другие 

 Детские произведения фольклора, поэзия и проза. Любимая книга, мультфильм. 

Любимые герои из произведений детских писателей и поэтов Хакасии о Родине, странах мира. Национальные 
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праздники. День хакасского языка. 

 Языковой материал. 

 Фонетика и графика. 

Звуки хакасского языка: гласный (согласный), удвоенный; гласный твёрдый (мягкий), краткий (долгий), 

губные, гармония гласных (сингармонизм). 

Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам типа: (ту-pa, го-род). 

 Лексика. Состав слова. 

Лексическое значение слова. Основные способы словообразования. Использование в речи синонимов, 

антонимов. 

 Орфография и пунктуация. 

Соблюдение основных законов хакасского языка (агглютинативность и закон сингармонизма) и использование 

их в речи и письме. 

Составление группы слов в соответствии с изученными правилами. 

 Развитие речи. 

Знание грамматических явлений хакасского языка, отсутствующих в русском языке (например, послелоги). 

Работа с текстом: использование контекстуальной или языковой догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение про себя и полное понимание содержания небольших текстов; 

выражение своего мнения о прочитанном; составление плана прочитанного текста; составление текста по 

ключевым словам. 

Умение составлять краткую характеристику персонажей на изученном языковом материале. 

 Планируемые результаты освоения программы по государственному (хакасскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

 В результате изучения государственного (хакасского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение государственного (хакасского) 

языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

государственного (хакасского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

уважение к хакасам и другим народам России; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности государственного (хакасского) языка как 

средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания:
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

государственного (хакасского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению государственного (хакасского) языка). 

 В результате изучения государственного (хакасского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

81.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые 

единицы и явления государственного (хакасского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; находить закономерности и противоречия в 

языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
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выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументировано высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; подготавливать небольшие 

публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы;
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оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

рассказывать о себе, семье, друге, местожительстве; о своём доме, селе или городе, о школе, об учебных 

принадлежностях, о любимой еде, любимой игрушке, о своих друзьях, играх, растительном и животном мире 

родного края, об Абакане, Москве; 

пользоваться хакасским алфавитом, знать последовательность букв в нём; произносить и различать на слух  все 

звуки хакасского языка; соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации основных типов предложений; соблюдать интонацию при чтении; 

вести элементарный диалог, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; догадываться о значении незнакомых слов по контексту; списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

 Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

рассказывать о членах своей семьи, об отдыхе, о своем режиме дня, семейных праздниках и увлечениях, о своей 

школе, учебных принадлежностях, уроках, распорядке дня; о народной игре, сказке, национальном блюде, 

любимой еде; об улице, парке, транспорте своего города или села; природе Хакасии, о городах и районах 

республики, о гербе, флаге и гимне Республики Хакасия и Российской Федерации, о любимой книге; 

распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики, лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

сравнивать языковые явления русского и хакасского языков на уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний 

и простых предложений; применять основные правила чтения и орфографии; 

иметь представление о агглютинативности и законе сингармонизма хакасского языка, употреблять в речи и при 

письме; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; воспринимать на слух аудиотекст, 

построенный на знакомом языковом материале; 

участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета; 
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читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, построенного на знакомом языковом 

материале; 

писать поздравительную открытку с использованием образца. 

 Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. 1C концу обучения в 

3 классе обучающийся научится: 

рассказывать об 1-2 известных людях: учёных, артистов, или спортсменов, рассказывать о любимом герое из 

произведений детских писателей и поэтов Хакасии, о национальных праздниках, о любимом растении или 

животном родного края, о достопримечательностях Республики Хакасия, России, заповедниках Хакасии, о Красной 

книге Хакасии, о кухне народов Республики Хакасия, Российской Федерации; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы слов; иметь представление о 

агглютинативности хакасского языка, употреблять в речи и при письме;



1615 

Программа-03 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать своё отношение к прочитанному 

(услышанному); 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

находить в тексте нужную информацию; писать по образцу краткое письмо. 

 Предметные результаты изучения государственного (хакасского) языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своей семье, Республике Хакасия, России, друзьях, школе, любимых животных, каникулах, 

о национальных блюдах хакасской кухни и народов, проживающих в Республике Хакасия, кухне народов России 

и мира; иметь представление об основных способах словообразования; иметь представление об агглютинативности 

хакасского языка и законе сингармонизма, употреблении их в речи и при письме; распознавать в речи синонимы, 

антонимы; составлять краткую характеристику персонажей; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова; 

читать про себя и полностью понимать содержание небольших текстов; выражать своё мнение о прочитанном; 

составлять план прочитанного текста; составлять текст по ключевым словам; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами; опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в русском языке (например, послелоги). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хантыйский) язык (шурышкарский диалект)». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(хантыйский) язык (шурышкарский диалект)» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») (далее соответственно - программа по родному (хантыйскому) языку, родной (хантыйский) язык, 

хантыйский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (хантыйским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по родному (хантыйскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (хантыйского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 



1616 

Программа - 03 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (хантыйскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (хантыйскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по родному (хантыйскому) языку предусматривает 

взаимосвязанное обучение аудированию, чтению, говорению и письму на основе усвоения содержания учебного 

материала и активизации речевой деятельности. Обучение родному (хантыйскому) языку на уровне начального 

общего образования предполагает обязательную опору на интуицию обучающихся и их лингвистическую 

компетенцию в других языках, 

что в свою очередь требует согласованного преподавания всех лингвистических дисциплин. 

Изучение родного (хантыйского) языка направлено на формирование у обучающихся: 

первоначальных умений и навыков владения родным (хантыйским) языком как средством общения в устной и 

письменной форме и развития их интеллектуальных способностей; 

предпосылок для дальнейшего использования родного (хантыйского) языка как языка обучения; 

качеств личности, отвечающих требованиям школьного образования, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности; 

стремления к диалогу культур и уважения многонационального, поликультурного состава российского 

общества. 

На практике это достигается реализацией принципа коммуникативности, который предполагает включение 

обучающихся в продуктивную речевую деятельность на родном (хантыйском) языке. 

 В содержании программы по родному (хантыйскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме), основы лингвистических знаний (фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис), лексика), этнокультурная осведомлённость. 

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

формирование коммуникативных способностей обучающихся (развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи), а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
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ьсультуры человека; 

формирование у обучающихся определенного круга знаний о хантыйском языке и включение обучающихся в 

практическую речевую деятельность. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (хантыйского) языка, - 270 часов: 

в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю), 
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во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 югассе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (хантыйского) языка в 1 классе 

является учебный курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 

часов (2 часа в неделю:1 час учебного предмета «Родной (хантыйский) язык» и 1 час учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (хантыйском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» 

зависит от уровня подготовки обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, 

продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться до 10 недель. Раздельное изучение учебных предметов 

«Родной (хантыйский) язык» и «Литературное чтение на родном (хантыйском) языке» начинается со 2 класса. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Буквы А, а, звук [а]. Буквы У, у, звук [у]. Буквы Н, н, звук [н]. Буквы Т, т, звук [т]. Буквы М, м, звук [м]. Буквы 

А, а, звук [а]. Буквы Ш, ш, звук [ш]. Буквы С, с, звук [с]. Буква э, звук [а]. Буквы О, о, звук [о]. Буквы Р, р, звук [р]. 

Буквы В, в, звук [в]. Буквы X, х, звук [х]. Буква ы, звук [ы]. Буквы Л, л, звук [л]. Буквы Д, д, звук [д]. Буквы У, у, звук 

[у]. Буквы П, п, звук [п]. Буквы б, б, звук [б]. Буквы И, и, звук [и]. Буквы Э, э, звук [э]. Буквы К, к, звук [к]. Буквы Й, 

й, звук [й?]. Буквы Е, е, звуки [й?э], [э]. Буква д, звук [д]. Буквы Щ, щ, звук [щ5]. Буквы Я, я,  звук [й5а], [а]. Буквы Ё, 

ё, звук [й5о], [о]. Буквы Ю, ю, звук [й5у], [у]. Буква ь (мягкий знак). Буква ъ (разделительный твёрдый знак). 

 Лексический материал. 

Ма щемьяем (Моя семья). Хотан (В доме). Классан (В iciacce). (Дэтот) Еда. Библиотекайн (В библиотеке). 

Ёнтотат (Игры). Унтан (В лесу). Асан (На реке). Рупатаит (Профессии). Думатсох (Одежда и обувь). Нётты ясдат 

(Вежливые слова). Ворда хатад (Вороний праздник). 

 Чтение. 

Гигиенические требования при чтении. Чтение по слогам про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей 

строению предложений, а также тона, темпа, громкости, посредством которых обучающийся выражает понимание 

смысла читаемого. 

Одад доньщ (Первый снег). Доньщ хор (Снеговик). Ядап тад ёлка (Новогодняя ёлка). Утадтыты порая йис 

(Наступило время учёбы). Тад (Зима). Най (Солнце). Одад ясад (Первое слово). Куща эви (Милая девочка). Вещкат 

пбх (Честный мальчик). Худам духас (Три друга Вани). Муи вер этас? (Что случилось?). Хотые (Домик). Касапса 

(Соревнование). Щищкурэк па амп (Петух и собака). Юрад шовар (Хйнты моныц) (Сильный заяц). Муйн хоятат 
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ядхдат? (На чём люди ездят?). 

 Письмо. 

Правила гигиены письма. Записывание прописных букв в начале предложения и в именах собственных. 

Записывание предложений после предварительного слого-звукового разбора каждого слова. Записывание слов и 

предложений по памяти. 

 Систематический курс. 

 Текст, предложение. 

Различия текста и предложения. Выделение предложений из текста. Составление предложений с заданными 

словами. Составление предложений с пропущенными словами. Схема предложения. Составление предложений по 

схеме. Составление схемы предложения. Составление предложений по рисунку. 

Прописная буква в именах, фамилиях, отчествах людей. Прописная буква в кличках животных. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки, буквы. Слог. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Правильное 

произношение звуков. 

Алфавит. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Соблюдение правил произношения хантыйских слов. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Знакомство с учебником. Повторение. 

Дорогой друг. Знакомство с учебником. Повторение изученного в 1 классе. 

 Текст. Предложение. Слово. 

Предложение. Повествовательное предложение. Вопросительное предложение. Восклицательное 

предложение. 

 Орфография, пунктуация. 

Прописная буква в именах собственных. Прописная буква в именах, фамилиях, отчествах людей. Прописная 

буква в югичках животных. Прописная буква 

в названиях городов, посёлков, рек. 

Слова с мягким знаком. Мягкий знак в середине слова. Слова с твёрдым знаком. 

Знаки препинания в конце предложения. 

82.7_4.Фонетика,графика. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Звонкие и глухие 
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согласные. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Хантыйский алфавит. 

 Морфология (ознакомление). 

 Слова, обозначающие предметы, отвечающие на вопросы «хой?» («кто?»), «муй?» («что?»). 

 Слова, обозначающие действие предмета. Вопросы «муй верад?» («что делает?»), «муй 

верас?» («что делал?»), «муй верты питад?» («что будет делать?»). Форма числа, времени глагола. 

 Слова, обозначающие признаки предметов. Словосочетания слов, обозначающих предмет и 

признак предмета. 

 Слова, отвечающие на вопросы «хбта?» («где?»), «хбдта?» («куда?»), «ходьща?» («откуда?»). 

 Количество предметов. Слова в форме единственного, двойственного и множественного 

числа. 

82.7.6. Состав слова.
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Корень слова. Родственные слова. Однокоренные слова. Выделение корня слова в словах. Подбор 

однокоренных слов. Суффикс. Выделение суффикса в словах. 

 Развитие речи. 

Изложение «Хой муй верад». («Кто что делает»). 

Проектные работы: «Ма щемьяем» («Моя семья»), «Ма хотэм» («Мой дом»). 82.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Знакомство с учебником. Повторение изученного во втором классе. 

 Состав слова. 

Корень слова. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов. Образование однокоренных 

слов с помощью суффикса. Состав слова. 

 Морфология. 

Имя существительное (ознакомление). Число имени существительного. Имена существительные 

двойственного и множественного числа, образование имени существительного множественного числа. 

Имя прилагательное, (ознакомление). Вопросы имени прилагательного. Формы числа имён прилагательных: 

единственное, двойственное, множественное. Синтаксическая роль имён прилагательных. Число имени 

прилагательного. Согласование прилагательных (в роли сказуемого) и существительных (в роли подлежащего). 

Глагол. Время глагола. Отрицательная форма глагола. Формы числа глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Главные члены предложения. Определение главных членов в предложении. Предложения по 

цели высказывания. Порядок слов в предложении. 

 Развитие речи. 

Сочинение «Турас» («Приподные явления»). 

Изложение «Емадхатдат» («Национальные праздники»), «Ёнтопсаит» («Спортивные и национальные игры»). 

Проектные работы «Ведпасдаты вер» («Охота и рыболовство»), «Ханты ёнттотат» («Хантыйские игрушки»), 

«Прилагательной нэмат ханты амаматщет хоща» («Имена прилагательные в хантыйских загадках»). 

82.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Знакомство с учебником. Повторение изученного в 3 классе. 

 Морфология. 

Имя существительное. Суффиксы двойственного и множественного числа существительных. Различение имён 

существительных по грамматическим признакам. Имя существительное в предложении. Склонение имени 
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существительного в единственном, двойственном и множественном числе. Падеж имени существительного. 

Падежные суффиксы имени существительного. Падежные формы существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя существительное с послелогами. Послелоги и их значение. Сочетание существительного и послелога. Роль 

имени существительного с послелогами в предложении. Склонение имени существительного с послелогом по 

падежам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Качественные и относительные прилагательные. 

Суффиксы имени прилагательного, морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения. Лицо и число местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи, его значение, спряжение глагола. Повелительная форма глагола, отрицательная 

форма глагола. Синтаксическая функция глагола в предложении. Морфологический разбор глагола. 

Наречие: общее понятие. Наречия образа действия, места и времени. Роль наречия в предложении. 

 Синтаксис. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения с однородными членами 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. Синтаксический разбор 

предложения. 

 Развитие речи. 

Сочинение «Моньщ эдты потардув». («Поговорим о сказке»). 

Проектные работы «Ханты курт нэмат» («Хантыйские названия деревень»), «Пидад ясдат» («Парные слова в 

хантыйском языке»), «Мутраид тучад» («Волшебный тучан»). 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (хантыйскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (хантыйского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (хантыйского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(хантыйского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с учебными 
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текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 
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родного (хантыйского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (хантыйского) языка). 

 В результате изучения родного (хантыйского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (хантыйского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации, понимать 

лингвистическую информацию (зафиксированную в виде таблиц, схем). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
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универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

делить речь на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем; воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи; читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу; 

писать под диктовку слова, тексты; различать устную и письменную речь; различать слово, предложение и текст; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, топонимах); 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова; читать вслух и про себя (с пониманием) короткие 

тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям. 

 Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объёмом не более 10 слов; 

писать изложения и тексты под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 12 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить однокоренные слова; 
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распознавать слова, отвечающие на вопросы «хой?» («кто?»), «муй?» («что?»); определять вид предложения по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

писать прописную букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из разрозненных предложений, 

частей текста. 

 Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать свое отношение к прочитанному 

(услышанному), используя речевые средства хантыйского языка; 

распознавать имена существительные, определять грамматические признаки существительных: число, падеж; 

распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки прилагательных: число, падеж; 

определять существительные, имеющие форму только единственного и множественного числа; 

распознавать в тексте и употреблять в речи различные типы спряжения глаголов, глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

распознавать в тексте и употреблять в речи повелительное наклонение глагола, утвердительные и 

отрицательные формы глагола; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия. 

 Предметные результаты изучения родного (хантыйского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

разбирать существительные по составу; 

различать падежи имени существительного; 

определять падежные формы существительных в предложении; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: число, падеж; 

определять роль наречия в предложении; 

составлять предложения с наречиями; 

распознавать в тексте и употреблять в речи случаи согласования прилагательных (в роли сказуемого) и 

существительных (в роли подлежащего) в числе; 
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выполнять синтаксический разбор; 

выполнять морфологический разбор изученных частей речи; выполнять фонетический разбор. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (цахурский) язык». 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (цахурский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 

(цахурскому) языку, родной (цахурский) язык, цахурсьсий язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) 

слабо владеющих родным (цахурским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (цахурскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (цахурского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (цахурскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (цахурскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Цахурский язык - национальный язык цахурского народа, один из государственных языков 

Республики Дагестан. Совместное изучение русского и цахурского языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. В результате изучения родного (цахурского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости языка в 

жизни современного человека, поликультурного и полилингвального мира. 

 Изучение родного (цахурского) языка на уровне начального общего образования представляет 

собой первый этап языкового образования и речевого развития обучающихся. Начальным этапом изучения родного 

(цахурского) языка в 1 ьслассе является курс «Обучение грамоте». Основной задачей обучения грамоте является 

научить обучающихся чтению и письму на родном языке. Наряду с формированием основ навыка чтения и письма 
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у обучающихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется орфографическая пропедевтика. 

Программа по родному (цахурскому) языку представлена на уровне начального общего образования как 

совокупность понятий, правил и сведений. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, состава слова и синтаксиса. 

 В содержании программы по родному (цахурскому) языку выделяются две сквозные 

содержательные линии: 

первая содержательная линия направлена на освоение основ лингвистических знаний и включает изучение 

следующих разделов науки о языке: фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, морфология, синтаксис, лексика, 

орфография и пунктуация; 

вторая содержательная линия предполагает изучение тем, направленных на развитие речи обучающихся, 

получение первоначальных представлений о слове, предложении, тексте, культуре речевого общения. 

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

овладение родным (цахурским) языком для общения и продолжения дальнейшего образования; 

формирование у обучающихся определённого круга знаний о родном (цахурском) языке; 

развитие обучающегося как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью, готовой и 

способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию. 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (цахурского) языка, - 270 часов: в 

1 классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 югассе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (цахурского) языка является учебный курс «Обучение 

грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 66 часов (2 часа в неделю:1 час учебного 

предмета «Родной (цахурский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном (цахурском) 

языке»). 

 Развитие речи. 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Первоначальное представление о 

речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 

рисунков и схем. Выработка первоначальных умений аудирования и говорения. Первоначальное представление о 
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тексте как речевом произведении. 

 Слово и предложение. 

Роль слова в речи. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Номинативная функция 

слова. Связь слов по смыслу. Этикетная лексика. Слова, обозначающие предметы, признаки и действия. Различение 

слова и предложения. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Звуки речи, их характеристика - на фоне элементарного сопоставления явлений цахурского и 

русского языков. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. Специфические звуки и буквы цахурского языка: 

[кь], [къ], [к1], [гь], [гъ], [г1], [хь] [хъ], [т1], [п1], [ч1], [дж] и другие. Различение произношения гласных звуков [a], 

[al], [о], [ol], [ы], [ы1], [и], [э] в русском и цахурском языках. Роль букв ь и ъ в словах. Последовательность звуков в 

слове. Слова, различающиеся одним или несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами 

цахурского языка. 

Слог. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

 Графика. 

Первичное знакомство с буквами, правильное соотнесение звуков и букв. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Буквы, обозначающие гласные и согласны звуки. Строчные и заглавные буквы. Знакомство с алфавитом 

цахурского языка как последовательностью букв. Значение алфавита. 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство контроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написании некоторых не расходится с их 
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произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов. Прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных (имена людей, клички животных), перенос слов по слогам без стечения согласных, знаки 

препинания в конце предложения. 

83.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Слово, предложение, текст. 

Слово — единица речи. Связь слов в предложении, связь предложений в тексте. Предложение и текст - единицы 

речи. Основные функции предложений в речи. Текст - единица речи. 

 Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Буквы е，е， ю, я. Согласный звук [й] и буква 

и. Буквы ъ, ь. Цахурские специфические буквы кь, кь, к1, гь, гъ，г1, хь，хъ, т1, п1. ч1 дж и звуки, их обозначающие 

[кь], [къ], [к1]，[гь]， [гъ], [г1], [хь] [хъ], [т1], [п1], [ч1], [дж]. Лабиализованные звуки [джв], [гв], [кьв], [тв], [цв], [чв 

[кв], [хъв]. Алфавит. Слово и слог. Перенос слов. Ударение. 

 Слог. 

Слог. Перенос слов. Перенос слов с одной строки на другую. Слово. Ударение. 

 Предложение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Порядок слов в предложении. Связь слов в 

предложении (повторение). Предложение как единица языка: предложение и слово, отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения 

 Части речи. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные существительные: Прописная буква в именах, фамилиях 

людей, Прописная буква в кличках животных, Прописная буква в названиях местностей. 

Имя прилагательное. Значение, признаки, использование в речи, формы единственного и множественного 

числа. Прилагательные, близкие 

и противоположные по значению (синонимы, антонимы). 

Глагол. Значение, признаки, использование в речи. Глаголы формы настоящего, прошедшего и 
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будущего времени. Глаголы, близкие 

и противоположные по значению (синонимы, антонимы).
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений в устной и письменной речи. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Сведения о цахурском языке. 

Специфические звуки в цахурском языке и их графическое изображение. Знаменательные части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение). 

 Предложение и словосочетание. 

Виды предложении. 1"лавные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без терминов, по вопросам). Распространённые и нераспространённые предложения. Простые и 

сложные предложения. Словосочетание. 

 Состав слова. 

Однокоренные слова. Корень. Окончание слова. Суффикс. Основа слова. Разбор слова по составу. 

 Части речи. 

Имя существительное. Имя существительное. Разумные н неразумные имена существительные.

 Категория грамматического класса. Собственные 

и нарицательные существительные. Число имён существительных. Падежи имён существительных. Простое 

склонение имён существительных. Синтаксическая функция имён существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по классам, числам. 

Склонение имён прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Правописание количественных, порядковых 

числительных. 

Местоимение. Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол. Глагол как часть речи, его значение. Неопределённая форма глагола. Время глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее. Изменение глаголов числам. Синтаксическая функция глагола. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Повторение- 

Предложение как единица речи, виды предложений по цели высказывания, знаки препинания в конце 
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предложения, главные и второстепенные члены предложения, связь слов в предложении. Состав слова (корень, 

приставка, суффикс, основа и окончание). Части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол) и их грамматические признаки. 

 Предложение и словосочетание. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения с однородными членами 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. Предложения с 

обращением. Сложное предложение. Словосочетание. 

 Речь и текст. 

Значение языка и речи в жизни людей, о роли языка в жизни, текст как основная единица речи, тема и главная 

мысль текста. 

 Части речи. 

Имя существительное. Категория грамматического класса. Падежи имён существительных. Склонение имён 

существительных. Местные падежи (общее знакомство). 

Имя прилагательное. Субстантивированные имена прилагательные, зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение), склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение), изменение личных местоимений по падежам, изменение 

личных местоимений по лицам, личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа, 

склонение личных местоимений. 

Глагол. Неопределённая форма глагола, времена глаголов, вспомогательные глаголы, отрицательные формы 

глаголов, изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 

Наречие. Общее понятие, значение, вопросы, употребление в речи. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (цахурскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (цахурского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (цахурского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 
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(цахурского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 
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 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (цахурского) языка);
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (цахурского) языка). 

 В результате изучения родного (цахурского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (цахурского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

  У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 
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 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (цахурского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; различать устную и письменную 

речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; различать звуки и буквы, гласные и 

согласные; 

узнавать и называть все буквы алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова- действия предметов; 

применять при письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных, 

об оформлении предложений при письме; 

грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание 

которых не расходится с произношением; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объёмом в 20-25, 15-20 слов); 

выполнять основные гигиенические требования при письме; употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением. 

 Предметные результаты изучения родного (цахурского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 
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различать устную и письменную речь; 

характеризовать звуки (гласные; согласные), определять и соотносить количество звуков и букв в словах; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор; 

делить слова на слоги, определять последовательность звуков и букв в слове;
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использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, 

слова с близким и противоположным значением; 

осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол); 

осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность); 

применять правила правописания (в объёме содержания курса 2 класса); осознавать признаки текста как более 

объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

каллиграфически и орфографический правильно, без замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с 

печатного и письменного шрифта) ооъемом в 45- 50 слов, писать под диктовку тексты в 35^45 слов; 

излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты (сочинения) в 4-8 предложений, 

правильно оформляя начало и конец предложений; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, сёл, кличках животных; 

распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение); 

различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое); 

составлять предложение по вопросу, по ключевым словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему; 

употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный восклицательный знаки 

в конце предложения. 

 Предметные результаты изучения родного (цахурского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

определять вид предложения по цели высказывания и интонацищ понимать термины «повествовательные 

предложения», «вопросительные предложения», «повелительные предложения»; 

оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды, без терминов) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного высказывания; 
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дифференцировать предложения по строению (простое, сложное); использовать правила обозначения гласных 

и согласных звуков при письме; использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации; 

производить звуко-буквенный и морфемный анализ слов; соблюдать произносительные нормы в собственной 

речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

называть и определять части слова (корень, окончание, основа, суффикс, префикс); 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; осознавать свойства значений слов: однозначные, 

многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением и 

использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

распознавать части речи и их грамматические признаки (число, падеж имён существительных, число имён 

прилагательных, время глаголов, лицо и число местоимений); 

осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

применять правила правописания (в ооъеме содержания курса 3 класса); 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

каллиграфически и орфографический правильно списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 55-65 слов; 

излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать тексты (сочинения) в 8-12 предложений, 

правильно оформляя начало и конец предложений; 

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

 Предметные результаты изучения родного (цахурского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

различать значимые части слова (корень, су4»|)икс, префикс, окончание), части речи, основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности; 

разбирать простое предложение с однородными членами, с обращением; применять при письме правила 

орфографические и пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными членами предложения); 

практически использовать знания алфавита при работе со словарём; определять значение слова по тексту или 
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уточнять с помощью словаря; различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 80—90 слов, 75—80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктуации; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (черкесский) язык». 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (черкесский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (черкесского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (черкесскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (черкесскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы
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по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Изучение родного (черкесского) языка на уровне начального общего образования способствует приобщению 

обучающихся к культурно-историческому опыту своего народа, а также первоочередной этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы 

к дальнейшему обучению. Родной язык обеспечивает преемственность поколений и способствует постоянному 

обновлению национальной культуры. 

Содержание программы по родному (черкесскому) языку направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Для обучающихся на уровне начального общего образования программа по родному (черкесскому) языку 

является основой всего процесса обучения родному (черкесскому) языку, средством развития мышления,

 воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, социализации личности. 

Содержание программы по родному (черкесскому) языку является основой для овладения обучающимися 

приемами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

 В содержании программы по родному (черкесскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Язык. Общие сведения о языке. Разделы науки о языке», «Развитие речи обучающихся, 

получение первоначальных представлений о слове, предложении, тексте, культуре речевого общения». 

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

формирование коммуникативных способностей обучающихся, что заключается в развитии устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма; 

формирование определенного круга знаний о языке и включение обучающихся в практическую речевую 

деятельность. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (черкесского) языка - 260 часов: в 

1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
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 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (черкесского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (черкесский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(черкесском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Развитие речи. 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Первоначальное представление о 

речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 

рисунков и схем. Выработка первоначальных умений аудирования, говорения у детей, не прошедших подготовку 

в детском саду. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

 Слово и предложение. 

Роль слова в речи. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Номинативная функция 

слова. Связь слов по смыслу. Этикетная лексика. Слова, обозначающие предметы, признаки и действия. Различение 

слова и предложения. 

 Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи. Звуки речи, их характеристика - на фоне элементарного сопоставления явлений черкесского и 

русского языков. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. Специфические звуки и буквы черкесского языка: 

[к1], [къ], [кхъу], [л1], [1у] и другие. Различение произношения гласных звуков (а, о, ы, и, э) в русском и черкесском 

языках. Роль букв ь и ъ в словах. Последовательность звуков в слове. Слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками (щым - щыт, нэ - пэ). 

Произношение звуков в соответствии с нормами черкесского языка. 

 Слог. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Постановка ударения. 

 Графика. 

Первичное знакомство с буквами, правильное соотнесение звуков и букв. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Буквы, обозначающие гласные и согласны звуки. Строчные и заглавные буквы. 

Знакомство с алфавитом черкесского языка как последовательностью букв. Значение алфавита. 
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 Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 0603начающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Знакомство с 

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

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Знакомство с учебником, прописью. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. 

Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Прописная буква в именах, фамилиях, отчествах 

людей, кличках животных, топонимах. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Составление небольших описаний, рассказов. Письменное изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, выборочное). 

 Систематический курс. 

 Речь, слово, предложение, текст. 

Наша речь. Устная и письменная речь. Слово - единица речи. Роль слова в речи. Номинативная функция слов. 

Связь слов по смыслу. Предложение и текст как единицы речи. Этикетная лексика. 

 Орфография и пунктуация. 

Знакомство с правилами правописания и их применением: обозначение раздельного написания слов, прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных, перенос слов по слогам, знаки препинания в конце 

предложения. 

 Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы, их обозначение. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Согласные звуки и буквы, их 

обозначение. Ударение. Ударный слог. Слог. Перенос слов. Правописание слов с гласными а и э. 

Правописание специфичных согласных звуков черкесского языка. 

Черкесский алфавит. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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 Слово. 

Слова, обозначающие предметы, признаки и действия. Прописная буква в именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, топонимах. Слова,
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отвечающие на вопросы «хэт?» («кто?») и «сыт?» («что?)». Слова, обозначающие предмет, признак и действие 

предмета. 

 Развитие речи. 

Текст. Признаки текста. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Общее 

представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

84.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Язык и речь. 

Речь - главное средство общения людей. Черкесский язык - родной язык черкесов. Виды речи. Воспроизведение 

и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо). Речевой этикет: слова приветствия. 

 Фонетика и орфоэпия, графика. 

Звуки и буквы. Система гласных звуков черкесского языка. Согласные звуки черкесского языка. Звуковой и 

звуко-буквенный анализ слова. 

Слог. Перенос слова. 

Алфавит. Нормы произношения черкесских звуков. 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Синонимы и антонимы (без названия терминов). 

 Морфемика. 

Состав слова. Корень слова. Выделение в слове корня слова (простые случаи). Однокоренные слова. Подбор 

однокоренных слов. 

 Морфология. 

Имя существительное: ознакомление, общее грамматическое значение. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные (различение по вопросам). 

Имя прилагательное: ознакомление, общее грамматическое значение. Значение имён прилагательных в тексте. 

Глагол: ознакомление, общее грамматическое значение. Различение глаголов повелительного и изъявительного 

наклонений (без употребления терминов). Настоящее время глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Предложения по цели высказывания и по интонации (различение). 

 Развитие речи. 
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Культура речевого общения. Правильная устная и письменная речь как показатель общей культуры человека. 

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - выражения приветствия, прощания. 

Понятие о тексте. Тема текста. Нахождение опорных слов в тексте. Основная мысль в тексте. Выделение частей 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Структура текста. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). План текста. Деление речи на смысловые части 

(предложения) с помощью рисунков и схем. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. 

84.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Фонетика. 

Согласные звуки и буквы. Звонкие и гл)гхие согласные. Различение гласных и согласных звуков. Гласные 

звуки. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Абруптивные согласные: [п1], [ф1], [щ1] [т1], [л1], [ц1], [к1у], [къ], [къу], [к1], [1у], [I]. Деление 

слов на слоги. Ударение. Перенос слова. 

 Лексика. 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однозначные и многозначные слова. Слова в прямом и 

переносном значении. 

 Синтаксис. 

Слово и словосочетание. Роль слова в речи. Восприятие слова как объекта изучения. Понятие о словосочетании. 

Выделение главного и зависимого слов в словосочетании. 

Порядок слов в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без введения терминологии). Распространённые и нераспространённые предложения. 

 Морфемика. 

Однокоренные слова. Сложные слова (общее понятие). Явление чередования в корне. Представление о 

значении префиксов. Окончание слова. Правописание префиксов зэры-, мы- со словами. Суффиксы и основа слова. 

Правописание и перед префиксом у-. 

 Морфология. 

 Имя существительное. 
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Категория грамматического класса. Собственные и нарицательные существительные. Одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. Число имён существительных. Падежи имен существительных. Простое 

склонение имён существительных. Синтаксическая функция имён существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное. 

Качественные и относительные имена прилагательные. Синтаксическая функция имени прилагательного. 

Значение имени прилагательного в тексте- описании. 

 Местоимение. 

Личные местоимения. Указательные и вопросительные местоимения. Распознавать местоимения среди других 

частей речи. Изменять личные местоимения по лицам. Распознавать местоимения в тексте. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими 

местоимениями. 

 Глагол. 

Глагол как часть речи, его значение. Начальная форма глагола. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Синтаксическая функция глагола. 

 Послелог. 

Значение послелогов в речи. 

84.8.6. Развитие речи. 

Ситуации общения: цель, партнер и место общения. Моделирование речевой ситуации общения. Нормы 

речевого этикета. Практическое овладение 

диалогической и монологической формами речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать действия при проведении парной и групповой работы. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Виды речевой деятельности. 

Виды речи. Язык и речь: значение в жизни людей. Язык как средство общения. Речь как процесс общения, 



1651 

Программа - 03 

способность человека выражать свои мысли. Устная и письменная речь. 

 Морфемика, словообразование. 

Корень слова. Овладение понятием «однокоренные слова». Окончание, префикс, суффикс, основа слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Словообразовательные и словоизменительные 

префиксы и суффиксы. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу (простые случаи). 

 Морфология. 

Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. 

Множественное число имён существительных. Суффикс множественного числа -хэ. 

Изменение имён существительных по падежам. 

Словообразование имён существительных. 

 Имя прилагательное. 

Значение и употребление прилагательных в речи. Изменение прилагательных по числам и падежам. 

Зависимость формы прилагательного от формы существительного. Начальная форма прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. 

Связь прилагательного с существительным в словосочетании и предложении. 

 Местоимение. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по лицам. Склонение 

личных местоимений. 

Притяжательные и указательные местоимения. 

 Глагол. 

Значение и употребление глагола в речи. Время глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения спряжения глаголов (практическое овладение). 

Повелительное наклонение. Изъявительное наклонение. Инфинитив. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Правописание префиксов зэры-, щ1э, ф1э-, мы- с глаголами. Правописание букв а и э в основе глагола. 

 Имя числительное. 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. 



1652 

Программа - 03 

 Служебные части речи. 

Понятие о служебных частях речи. Функция послелогов. Отличие послелогов от префиксов. Союзы: общее 

понятие. Союзы «ик1и» («и»), «е» («или»), «ауэ» («но»), их роль в речи. 

 Синтаксис. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

 Развитие речи. 

Речевой этикет. Умение в процессе общения соблюдать следующие правила этикета: тактичность, 

предупредительность, терпимость и доброжелательность. Умение отбирать речевые формулы в соответствии с 

ситуацией, статусом собеседника, степенью знакомства с ним (уместность, точность, краткость и правильность). 

Использование общеупотребительных форм речевого этикета. 

Требования к текстам: точность, правильность, богатство и выразительность письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. Основные виды изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение (без 

заучивания обучающимися определений). 

 Планируемые результаты освоения программы по родному 

(черкесскому) языку на уровне начального общего образования. 

84.10.1.В результате изучения родного (черкесского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (черкесского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(черкесского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
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достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (черкесского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (черкесского) языка). 
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 В результате изучения родного (черкесского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

84.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (черкесского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

84.10.3. Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать звуки и буквы (букву как знак звука), гласные и согласные звуки, согласные звуки - звонкие и глухие, 

определять количество и последовательность звуков в слове, воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи; 

выделять в слове ударение, ударный слог, определять количество слогов, проводить слого-звуковой разбор 

слова, переносить слова на другую строку, переносить слова с двух-, трёх-, четырёхзначными буквами по слогам; 

правильно писать и читать слова с двух-, трёх-, четырёхзначными буквами, специфичные согласные звуки 

черкесского языка ([п1], [т1], [к1] и другие абруптивные звуки); 

называть буквы черкесского алфавита в верной последовательности, использовать алфавит для упорядочения 

списка слов; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм, писать 

прописные и строчные буквы, писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях, отчествах людей, кличках животных, топонимах), вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 

писать под диктовку слова (5-6 слов), тексты объёмом не более 20 слов; различать слово, предложение и текст, 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения, определять порядок слов в 

предложении; 

находить в предложении слова, обозначающие предмет, признак и действие предмета; 

различать устную и письменную речь, соблюдать орфоэпические и интонационные нормы черкесского языка 
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в устной и письменной речи; 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу; владеть техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного текста; 

вести диалог, используя в речи этикетную лексику. 

 Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

составлять небольшое описание картины, рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах и другие; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную 

интонацию; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не более 35-45 

слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 25-35 

слов, с учётом изученных правил правописания; 

писать изложения и сочинения ооъемом не более 30-50 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить в тексте слова с заданным звуком, проводить звуковой и звукобуквенный анализ слова; 

выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов (без употребления терминов), 

использовать различные словари черкесского языка; выделять корень слова (простые случаи), находить 

однокоренные слова; распознавать самостоятельные части речи; 

различать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые по вопросам «хэт?» («кто?») и «сыт?» 

(«что?»); 

распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; находить глаголы среди других слов в тексте, 

различать глаголы изъявительного и повелительного наклонений, глаголы настоящего времени; выделять главные 

члены предложения - подлежащее и сказуемое; различать предложения по цели высказывания и по интонации, 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения); 

определять тему текста, находить ключевые слова в тексте, выделять части текста; 

составлять план текста, составлять текст по заданному плану; 

восстанавливать деформированный текст; 

составлять текст по заданной теме, сюжетным картинка; 
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анализировать уместность использования речевых средств в разных ситуациях учебного и бытового общения. 

 Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания , разыгрывать готовые диалоги на изученные 

темы; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста, выражать свое отношение к прочитанному 

или услышанному, используя средства родного языка, устанавливать последовательность событий в тексте, 

определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); 

правильно списывать слова, предложения, текст объёмом не более 50-55 слов; писать под диктовку текст (без 

пропусков и искажений букв) слова, предложения, объёмом не более 35—45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

писать изложения и сочинения ооъемом не более 50-70 слов с учётом изученных правил правописания; 

понимать особенности слова, как единицы лексического уровня языка, распознавать синонимы и антонимы в 

речи, различать однозначные и многозначные слова, слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

называть грамматические признаки имён существительных, проводить морфологический разбор имени 

существительного; 

различать местоимения в речи, называть личные, вопросительные и указательные местоимения; использовать 

личные местоимения для устранения повторов в тексте; 

различать качественные и относительные имена прилагательные, определять роль имён прилагательных в 

тексте-описании; 

выявлять особенности глагола как части речи, определять спряжение глаголов в настоящем времени, 

определять начальную форму глагола; подбирать однокоренные слова; выделять в слове окончание, суффиксы и 

основу; различать сложные слова; 

находить словосочетания в предложении, выделять главное и зависимое слово в словосочетании; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить в предложении второстепенные члены; 

соблюдать нормы черкесского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников. 

 Предметные результаты изучения родного (черкесского) языка. К концу обучения в 4 классе 
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обучающийся научится: 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; 

самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты; 

определять значение незнакомых слов по контексту; 

писать под диктовку текст ооъемом 45-55 слов; 

правильно списывать текст объёмом не более 65-80 слов; 

писать изложения и сочинения объёмом не более 70-90 слов с учётом изученных правил правописания; 

определять словообразующие и формообразующие суффиксы и префиксы, образовывать новые слова при 

помощи аффиксов; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

осуществлять разбор слова по составу; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять число имени существительного, изменять имя существительное по числам; 

определять падеж имени существительного, изменять имя существительное по падежам; 

определять число имени прилагательного, изменять имя прилагательное по числам; 

определять падеж имени прилагательного, изменять имя прилагательное 
по падежам; 

изменять личные местоимения по лицам; 
различать притяжательные и указательные местоимения; 

определять время глагола, употреблять формы глаголов изъявительного наклонения в прошедшем, настоящем 

и будущем временах, образовывать отрицательные формы глаголов; 

определять значение и употребление в речи имён числительных; 

определять грамматическую функцию послелогов и союзов, находить их в тексте; 

находить однородные члены предложения; 

проводить синтаксический разбор простого предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами; 

владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чеченский) язык». 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чеченский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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 (чеченским) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (чеченского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (чеченскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 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. 

Знание родного (чеченского) языка, владение им в разных формах его существования и умение правильно и 

эффективно использовать чеченский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности. 

 Программа по родному (чеченскому) языку является одним из основных элементов начального 

общего образования, формирующим компетенции в сфере чеченской языковой культуры. Его включенность в 

общую образовательную систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами 

гуманитарного цикла, в частности, с учебным предметом «Литературное чтение на родном (чеченском) языке». 

Обучение чеченскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
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 Содержание обучения чеченскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой учебного курса чеченского языка. 

 В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: виды речевой деятельности, систематический курс (в первом полугодии 1 класса - 

обучение грамоте), развитие речи. 

Программа по родному (чеченскому) языку структурирована в соответствии с разделами языкознания и 

представлена следующими содержательными линиями: «Общие сведения о языке», «Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография», «Лексика», «Морфемика», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация». 

Содержательная линия «Виды речевой деятельности» связана с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо) в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

обучающихся (умения определять цели общения, участвовать в речевом общении), расширением практики 

применения правил речевого этикета. 

Содержательная линия «Систематический курс» включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных 

и практических ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного чеченского 

литературного языка. Содержательная ллния ориентирована на практическое освоение норм современного 

чеченского литературного языка (в рамках изученного), развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию чеченского языка во всех сферах жизни. 

Содержательная линия «Развитие речи» ориентирована на работу с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

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

формирование коммуникативных способностей обучающихся (развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи), включение их в практическую речевую деятельность; формирование у 

обучающихся определённого круга знаний о чеченском языке и его связи с культурой народа; 

формирование первоначальных представлений о своеобразии чеченского языка, национальных традициях, 

культуре своего народа, развитие этнического самосознания; 
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развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к чеченскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, познавательного интереса к чеченскому языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

формирование способности выбирать языковые средства в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения, делать выводы и обосновывать свои суждения на чеченском языке; 

развитие способности воспринимать на слух устные высказывания учителя и других обучающихся; 

развитие умения правильно читать и грамотно писать, участвовать в диалоге и коллективной беседе по теме 

урока, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

формирование первоначальных представлений о системе и структуре чеченского языка (лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе); 

формирование функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чеченского) языка, - 405 часов: в 1 

классе - 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе -102 часа (3 часа в неделю), 

в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, отведенного на изучение 

учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения родного 

языка. 

85.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (чеченского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 57 часов. Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и может составлять 19 учебных 

недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может составлять 14 

недель. 

 Развитие речи. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые 

части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Первоначальное представление о тексте. Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании. 

Предмет и называющее его слово. 
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Слова, отвечающие на вопросы «мила?» («кто?») и «х1ун?» («что?)». Слова, обозначающие действия. Общее 

понятие о слове и предложении. 

Учебный диалог на заданные темы и ситуации. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера из серии сюжетных картинок, собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Речевой этикет. Этикетные слова чеченского языка (приветствие - «1уьйре дика хуьлда!», «Суьйре дика 

хуьлда!», «Де дика хуьлда!» («Здравствуйте!»), прощание - «1одика йойла!» («До свидания!»), благодарность - 

«Дела реза хуьлда!», «Баркалла!» («Спасибо!») и другие). 

Интонация вопросительного предложения. Распознавание русских заимствований в текстах на чеченском 

языке. 

 Слово и предложение. 

Наблюдение за значением слова. Слова с близким и противоположным значением. 

Роль слова в общении, его функция. Правильное употребление в речи слов, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. 

Слово и словосочетание. 

Восприятие слова как объекта изучения. Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Оформление 

предложений при письме. Чтение предложений с различной интонацией. Отработка навыков интонирования. 

Определение количества предложений в тексте. 

Счёт от 1 до 10. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности и количества 

звуков в слове. Характеристика звуков речи с использованием схемы. Соотнесение изучаемых звуков чеченского 

языка со звуками русского языка. Звуки, передаваемые буквой к. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками: лом (лев) - лам (гора), кхор (груша) - 

кор (окно), лу (косуля) - ло (снег). Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных. Специфические звуки чеченского языка 

[кх], [къ], [к1], [аь], [оь], [уь], [юь], [яь], [хь], 

[rl], [nl], [Tl], [XI], [Ц1], [41], [I]. 
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Слог как минимальная единица произношения. Деление слов на слоги. Количество слогов в слове. Чтение слов 

по слогам. 

 Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы чеченского языка. Прописная и строчная буквы. 

Алфавит. Отличие чеченского алфавита от русского. 

Слоговой принцип чеченской графики. Чеченские специфические согласные звуки, обозначаемые буквами из 

двух знаков [г1], [кх], [къ], [к1], [nl], [т1], [xl], [хь], [ц1], [ч1], [аь], [уь], [оь]. Буква I. Звуко-буквенный анализ слов. 

Функции букв е, ё, ю, я, й. 

Прописные буквы Е, Ё, Я, Яь, Ю, Юь в именах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях улиц, сел и 

городов. 

Последовательность букв в чеченском алфавите. 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии с пунктуацией. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов. 

Выразительное чтение небольших прозаических текстов и стихотворений. Пересказ текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целых слов). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Обучение письму и формирование каллиграфического навыка. Знакомство с гигиеническими требованиями, 

которые необходимо соблюдать во время письма. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо слов 

и предложений под диктовку. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация. 

Раздельное написание слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных, названиях улиц, сел и городов), правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, фамилиях, 

отчествах людей и букв я, ю, е, ё в именах собственных и заимствованных словах; правописание букв хь, кх,
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ц1, къ, nl и другие, правописание слов с буквами ю, ы, ф, я, щ, перенос слов по слогам без стечения согласных, знаки 

препинания в конце предложения. 

 Систематический курс. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Специфические звуки чеченского языка. Слог. Количество слогов в слове. Деление слов на слоги (простые случаи, 

без стечения согласных). 

 Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Специфические буквы чеченского языка. 

Буквы е, ё, ю, я употребляемые только в заимствованных словах. Прописная буква в именах, фамилиях и 

отчествах людей, кличках животных. 

Чеченский алфавит: название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков: удвоенные согласные [ккх], [тт], [лл] и другие. 

 Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Синонимы и антонимы (общее представление, без введения терминов). 

 Синтаксис. 

Словосочетание (ознакомление). Предложение как единица языка (ознакомление). 

Порядок слов в предложении. Правила написания предложения. Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. Схема предложения. Чтение схемы предложения. Соотнесение предложения и его схемы. 

Составление предложений по схеме и с заданными словами. 

Текст. Признаки текста. Тема текста, заголовок текста. 

 Орфография и пунктуация. 
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Раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, фамилиях, отчествах 

людей, в кличках животных, и букв я, ю, е, ё - в заимствованных словах, правописание букв хь, xl, кх, ч1 и другие, 

правописание слов с буквами щ, ь, ы, ф, перенос слов, знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Речь устная и письменная: основные отличия. Слово как 

единица речи. Роль слова в речи. Предложение и текст как единицы речи (ознакомление). Заголовок текста. 

Составление собственного текста. 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

 Фонетика, графика, орфоэпия.
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Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; звонких и глухих согласных звуков. 

Качественная характеристика звука гласный — согласный; согласные звонкие - глухие. Специфические гласные 

фонемы чеченского языка аь - аь, оь - оь, уь - уьй и их буквенное обозначение аь, оь, уь, яь, юь. Слова с буквами я, 

яь, ю, юь, е, ё. Слова с буквами э, е. Долгие и краткие гласные. Слова с буквой й. Специфические согласные фонемы 

чеченского языка и их буквенное обозначение г1, к1, къ, кх, nl, т1, xl, хь, ц1, ч1,1. Слова с буквами щ, ь, ы, ф. Слова 

со звуками [оьв], [ой], [эв]. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Произношение гласных звуков; произношение согласных звуков; произношение особых грамматических 

словоформ; произношение заимствованных слов. 

 Лексика. 

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

значения слова по контексту или уточнение значения с помощью словаря. Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (без называния 

терминов). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Выделение в словах корня (простые случаи). 

 Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы «мила?» («кто?»), «х1ун?» («что?»), 

употребление в речи. Имена существительные нарицательные и собственные (фамилии, имена, отчества, ьслички, 

географические названия). 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы «х1ун до?» («что делает?»), «х1ун дина?» («что сделал?»), 

«х1ун дийр ду?» («что сделает?»), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы «муха?» («какой?»), «хьенан?» («чей?»), 

«стенан?» («какой?» - вопрос к относительному прилагательному), употребление в речи. 

Послелог. Наиболее распространенные послелоги: т1е, т1ера, чу, чуьра, к1ел и другие. Роль послелогов в 

предложении. 

 Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Виды предложений по 
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цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 

Знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения 

слова). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические 

названия, правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах нарицательных и в других частях речи (в словах чеченского 

языка) и букв я, ю, е, ё - в заимствованиях (в именах нарицательных), правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, 

фамилиях, отчествах людей, в кличках животных, географических названиях (на примерах из чеченского языка) и 

букв я, ю, е, ё - в заимствованиях (в именах собственных), правописание чеченских букв къ, к1, кх, г! и другие, 

правописание слов с [оьв], [ой], [эв] (-эв, -аьв, -ев), правописание слов 

с буквами щ, ь, ы, ф, буква й после долгих гласных и, уь, раздельное написание послелогов с именами 

существительными. 

 Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 
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Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с использованием вопросов. 

85.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Чеченский язык как язык общения. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки чеченского языка: гласный (согласный), согласный глухой (звонкий). Долгие и краткие гласные. 

Функции буквы ъ в чеченском языке. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с ъ, ь (айъа, тетрадь и 

другие). Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; долгота гласных звуков в словах (на примерах слов, часто употребляемых в чеченском 

языке). 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

 Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. 

Слова с суффиксами -р, -хо, -ча. Образование слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов (ц1а-

ц1елиг, кема-кемалг и другие). 

 Морфология. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Собственные имена существительные (фамилии, имена и отчества людей, клички, географические названия, 

названия журналов, газет, произведений и другие) и нарицательные. Число имени существительного. Изменение 

существительных по числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Грамматический класс имени существительного. Показатели грамматического класса имён 

существительных. Падеж существительного. Определение падежа, в котором употреблено существительное. 
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Изменение существительных по падежам и числам. 

■ Имя прилагательное: общее значение, вопросы «муха?» («какой?»), «хьенан?» («чей?»), «стенан?» («какой?» 

- вопрос к относительному прилагательному), «муханиг?» («какой?» — вопрос к субстантивированному 

прилагательному), употребление в речи. Прилагательные зависимые и независимые. Изменение прилагательных 

по классам, числам и падежам. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Настоящее, будущее, прошедшее время глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Послелог (повторение). Послелоги т1е, чу и их отличие от приставок т1е-, чу-. 

Частицы ца, ма, их значение. 

 Синтаксис. 

Предложение. Словосочетание. Установление связи между словами в предложении при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзом а и без союза. 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Написание букв я, яь, ю, юь, е в именах собственных и нарицательных (повторение и закрепление), написание 

долгих и кратких дифтонгов [иэ], [уо], написание букв а, и в именах существительных оканчивающихся на -г, -к, 

написание удвоенных букв в конце слова (дитт, мотт, балл и другие), написание удвоенных 

специфических букв (ккх, ккъ, чк1 и другие) чеченского языка, написание н в конце слова, раздельное написание 

послелогов с личными местоимениями, раздельное написание частиц ца, ма с глаголами; перенос слов с й, ъ, ь, 

перенос слов с удвоенными лл, тт, сс и другие, перенос слов с удвоенными специфическими буквами ккх, ткъ, чкъ 

и другие, окончание существительных множественного числа, правописание послелогов, слитное и раздельное 

написание приставок с частицами ца, ма. 
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 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

другие. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, не владеющими чеченским языком. 

Текст. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов. Ключевые слова в тексте. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

85.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Сведения о чеченском языке. 

Чеченский язык как государственный язык Чеченской Республики. Язык - одна из главных духовно-

нравственных ценностей народа. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

 Фонетика, графика, орфоэпия. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков, долгота гласных в словах в соответствии с нормами современного чеченского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 Лексика. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (ознакомление). 

 Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Сложные слова (ознакомление). 
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 Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные (первичное ознакомление). 

Имя существительное. Склонение существительных. Существительные 

1,2, 3, 4 склонений. Склонение собственных имён существительных (имена, фамилии). 

Имя прилагательное. Зависимые и независимые имена прилагательные. Склонение прилагательных. 

Прилагательные 1 и 2 склонений. Несклоняемые прилагательные (отвечающие на вопросы «хьенан?» («чей?»), 

«стенан?» («какой?» - вопрос к относительному прилагательному). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Изменение личных местоимений единственного и 

множественного числа по падежам. 

Глагол. Настоящее, будущее, прошедшее время глагола. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов 

по временам. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелог. 

Союз. Союзы в простых и сложных предложениях. 

Частицы ца, ма, их значение. 

 Синтаксис. 

Слово, словосочетание и предложение, осознание их сходства и различий, виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные), виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Слитное и раздельное написание приставок; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
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соединёнными союзами и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых предложений (наблюдение). 

 Развитие речи. 

Ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие), диалог, 

монолог, отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста, выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

85.10.1.В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (чеченского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(чеченского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 
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для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (чеченского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (чеченского) языка). 

 В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 



1675 

Программа - 03 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (чеченского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
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учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 
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роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и словосочетания, выделять слова из предложений; 

делить речь на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем; употреблять в речи этикетные 

слова чеченского языка (приветствие - «1уьйре дика хуьлда!», «Суьйре дика хуьлда!», «Де дика хуьлда!» 

(«Здравствуйте!»), прощание - «1одика йойла!» («До свидания!»), благодарность - «Дела реза хуьлда!», «Баркалла!» 

(«Спасибо!») и другие); 

определять отличия чеченского алфавита от русского; различать гласные и согласные звуки; различать звонкие и 

глухие согласные звуки; различать понятия «звук» и «буква»; 

сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; произносить удвоенные согласные [ккх], 

[тт], [лл] и другие как один удлинённый звук; 

характеризовать звуки речи с использованием схемы; соотносить изучаемые звуки чеченского языка со звуками 

русского языка; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); 

правильно называть буквы чеченского алфавита, использовать знание последовательности букв чеченского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; писать специфические буквы чеченского языка 

(аь, оь, уь, юь, яь, г1, к1, къ, кх, nl, т1, xl, хь, ц1, ч1,1), слова с буквами щ, ь, ы, ф, ё, е; определять функции букв е, ё, 

ю, я, й; 

раздельно писать слова в предложении, ставить знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных), переносить слова по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный 

+ гласный»); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов;
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писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не 

более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; восстанавливать деформированные предложения; 

читать схемы предложения, соотносить предложения и его схемы, составлять предложения по схеме и с 

заданными словами; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

распознавать русские заимствования в текстах на чеченском языке; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: осознавать язык как основное средство общения; использовать наблюдение и анализ как 

методы познания языка; определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных), делить слово 

на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение 

многозначных слов по учебным словарям, случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

определять понятия «собственные» и «нарицательные» имена существительные; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «мила?» («кто?»), «х1ун?» («что?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «х1ун до?» («что делает?»), «х1ун дина? («что сделал?»)», «х1ун 

дийр ду?» («что сделает?»); распознавать слова, отвечающие на вопросы «муха?» («какой»), «хьенан?» («чей?»), 

«стенан?» («какой?» - вопрос к относительному прилагательному); 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

писать прописную букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельно писать предлоги с именами существительными; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 45 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 40 слов 
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с )Д1ётом изученных правил правописания; 

пользоваться словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

составлять устный рассказ по репродукции картины; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

обсуждать особенности жанра поздравления в ходе анализа предложенных примеров поздравлений, анализ 

структуры текстов поздравлений; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; писать подробное изложение повествовательного текста ооъемом 30—45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия. 

 Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. 

КконцуобучениявЗклассеобучающийсянаучится: 

объяснять значение чеченского языка как языка национального общения; использовать лингвистический 

эксперимент как метод познания языка; характеризовать, сравнивать, югассифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, различать однокоренные слова и синонимы; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов, подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

употреблять в речи и при письме слова с суффиксами -р, -хо, -ча; образовывать слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов ц1а- ц1елиг, кема-кемалг и другие; 

распознавать имена существительные, определять грамматические признаки существительных: класс, число, 

падеж; 

распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки прилагательных: класс, число, 
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падеж; 

определять зависимые и независимые имена прилагательные; определять существительные, имеющие форму 

только единственного и множественного числа; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопрос «х1ун дан?» («что делать?»), определять 

время глаголов; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; различать предлоги и приставки; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; правильно списывать слова, 

предложения, тексты ооъемом не более 60 слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 55 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать простые выводы на 

основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; определять связь предложений 

в тексте (с помощью союза а); определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль 

текста; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по 

заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью словаря; 

проводить мини-исследование, участвовать в проектной деятельности. 

 Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения, объяснять роль чеченского языка как государственного 

языка Чеченской Республики и языка национального общения; 
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осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

подбирать к предложенным словам синонимы, антонимы; выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами, составлять схему состава слова, 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; склонять имена существительные (1,2, 3, 4 склонения); 

определять грамматические признаки имён прилагательных: число, падеж, форму (лааме, лаамаза); 

склонять имена прилагательные; 

распознавать и употреблять имена числительные, определять количественные и порядковые имена 

числительные; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять время глагола;
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определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами, составлять предложения с однородными членами, 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые и сложные предложения, состоящие из двух простых, производить синтаксический 

разбор простого предложения; 

применять изученные правила орфографии: писать прописную букву в именах собственных, буквы я, яь, ю, юь, 

е, ё - в именах нарицательных и в других частях речи (в словах чеченского языка) и буквы я, ю, е, ё - в 

заимствованиях (нарицательных именах существительных), писать буквы я, яь, ю, юь, е, ё в именах собственных и 

буквы я, ю, е, ё - в заимствованиях (в собственных именах), писать буквы къ, к1, кх, г1 и другие; 

писать слова с -эв, -аьв, -ев, слова с буквами щ, ь, ы, ф, употреблять букву й после долгих гласных [и], 

[уь],обозначать при письме дифтонги [иэ], [уо], писать буквы а и и в именах существительных, оканчивающихся на 

-г, -к, писать удвоенные буквы в конце слова (в том числе удвоенные специфические буквы чеченского языка), 

писать н в конце слова, раздельно писать послелоги с именами существительными и личными местоимениями, 

раздельно писать частицы ца, ма с глаголами; переносить слова с й, ъ, ь; 

переносить слова с удвоенными буквами (в том числе с удвоенными специфическими буквами); 

правильно писать окончания имён существительных множественного числа, употреблять слитное и раздельное 

написание приставок с частицами ца, ма, писать слова с приставками с союзом а; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзом а и без союзов, а 

также знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых; 

правильно списывать тексты ооъемом не более 80 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 75 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать языковые средства в 

ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; использовать изучающее чтение, 

поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете (в условиях 

контролируемого выхода). 

86. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (чувашский) язык». 

86.1.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (чувашский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

86.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (чувашского) языка, 

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

результатов. 

86.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

86.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

86.5. Пояснительная записка. 

 Программа по родному (чувашскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по родному (чувашскому) языку выстроена на основе концентрического 

принципа с учётом основ системно-деятельностного методологического подхода. В процессе обучения 
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чувашскому языку в каждом классе при прохождении разделов программы включаются новые элементы 

содержания и задаются новые требования, компетенции, освоенные на более ранних этапах, закрепляются и 

расширяются на новом материале. Программа по родному (чувашскому) языку предусматривает создание условий 

для формирования у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

понимания его роли в жизни общества и каждого человека, осознания необходимости сохранять его чистоту и 

богатство. 

 Программа по родному (чувашскому) языку представлена на уровне 

начального общего образования как совокупность понятий, правил, сведений, органически связанных между собой. 

Языковой материал формирует первоначальные представления о структуре чувашского языка с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, а также способствует усвоению норм чувашского литературного языка. Изучение 

орфоэпических, орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи учащ 

обучающихся ихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой 

уровень культуры обучающихся. Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, словообразовательной системой, 

его грамматикой, разнообразием синтаксических структур - формируется собственная языковая способность 

обучающегося, осуществляется становление языковой личности. 

 Работа над синтаксической стороной речи направлена на обучение нормам построения 

словосочетаний и предложений на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в родной (чувашской) речи. На синтаксической 

основе обучающиеся усваивают процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. Определенное место в программе отводится формированию текстовых 

компетенций, что в свою очередь призвано обеспечивать формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции обучающихся. 

 Целенаправленная работа по развитию речи обучащихся включает совершенствование 

навыков произношения, обогащение и уточнение словарного запаса, развитие умений правильного построения 

предложения, формирование навыков, необходимых для восприятия и создания связного высказывания, освоение 

правил речевого поведения в определенных ситуациях учебного и внеучебного общения. Работа по формированию 
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и совершенствованию навыков чтения и письма обусловливает качественное овладение устной и письменной 

речью. Обучающиеся на уровне начального общего образования научатся правильно, достаточно бегло и осознанно 

читать, а также разборчиво и грамотно писать. 

 В содержании программы по родному (чувашскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: основы лингвистических знаний (фонетика и графика, орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация, развитие речи. 

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

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России, о роли родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного чувашского литературного языка: аудирование ，

говорение, чтение, письмо;
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овладение первоначальными научными представлениями о системе чувашского языка (фонетика, графика, 

лексика, морфемика, морфология и синтаксис), об основных единицах языка (их признаках и особенностях 

употребления в речи), использование в речевой деятельности норм современного чувашского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чувашского) языка, - 260 часов: в 

1 классе — 56 часов (1 час в неделю), во 2 ьслассе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

86.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (чувашского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1  

час учебного предмета «Родной (чувашский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться до 10 недель. 

В начале обучения грамоте осуществляется введение в систему языкового и литературного образования. 

Содержание этого этапа направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание уделяется развитию устных форм речи у каждого обучающегося. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению. Обучение родной чувашской грамоте, цель которого - 

формирование первоначальных навыков чтения и письма на основе ознакомления с общими закономерностями 

устройства фонетической и графической систем чувашского языка, делится на 3 периода. На начальном периоде 

решаются задачи речевого развития, овладевания основами 

литературной речи, развития фонематического слуха, формирования навыков анализа и синтеза речи, 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. У обучающихся, в том числе и посредством 

моделирования, формируется представление об основных единицах речи: текст, предложение, словосочетание, 

слово, звук, о системных отношениях между языковыми единицами. Основной задачей букварного периода 

является овладение обучающимися механизмом чтения и письма, формирование у них первоначальных навыков 

чтения и письма. Звуки и буквы вводятся поэтапно. При определении порядка подачи звуков и букв учитывается 

своеобразие соотношений между звуковой и графической системами, которое в чувашском языке достаточно 
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сложное. На первом этапе главная цель - заложить основы механизма слогового чтения на примере простых слогов 

и слов с однозначным соотношением звука и алфавитного значения буквы. На следующих этапах идёт усвоение 

особенностей позиционного чтения, способами обозначения мягкости и твердости согласных звуков при письме, 

формированию в учебном действии представления о механизме закона сингармонизма в чувашском языке. На 

последнем этапе предполагается знакомство с буквами, обозначающими звуки, встречающиеся в чувашском языке 

лишь в заимствованных словах, осознание закономерности чтения заимствованных слов, сложностей чувашского 

двухсистемного письма. Методической основой обучения родной чувашской грамоте является аналитико-

синтетический метод. На заключительном периоде обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

правильного, осознанного, темпового и выразительного чтения (слов, предложений, текстов), идёт формирование 

потребности и мотива чтения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей обучающихся. 

 Развитие речи. 

Восприятие и понимание слов, предложений, небольших текстов при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера: по предметным и сюжетным картинам, из личного опыта и наблюдений, 

на основе вопросов, указаний и опорных слов. Участие в диалоге. 

 Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: определение начала и конца предложения, выделение слов, 

определение их порядка. Интонация в предложении. 

 Фонетика. Звуки речи. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Восприятие на слух звукового состава слова. 

Установление числа и последовательности звуков в слове, различение и выделение звуков в словах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Производство полного звукового анализа слов, составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Различение гласных и согласных звуков, мягких и 

твёрдых гласных, мягких и твёрдых согласных. Звонкие согласные, встречающиеся в чувашском языке лишь в 

заимствованных словах. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный 

слог. 
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 Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип чувашской графики. Буквы гласных - как 

показатель твёрдости или мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки. 

Последовательность букв в чувашском алфавите. 

 Чтение и письмо. 

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

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Умение ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным письмом. Приемы и последовательность правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

предложениями, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов, прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии людей, клички животных, названия населённых пунктов), 

перенос по слогам слов без стечения согласных, знаки препинания в конце предложения. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

 Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков, различение звуков и букв, различение ударных и безударных гласных 

звуков. Твердые и мягкие гласные звуки. Парные и непарные по твёрдости (мягкости) согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный шш согласный, согласный твёрдый или мягкий гласный мягкий или 

твёрдый. 

Закон сингармонизма в чувашском языке: в слове гласные звуки бывают только одного ряда (ача, кёнеке, курак, 

пилеш). Обозначение мягкости согласных звуков при письме. Функции ь. Использование при письме 
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разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). Долгие и краткие согласные.
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Деление слов на слоги (в том числе и при стечении согласных). Небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

чувашского литературного языка. Произношение заимствованных слов. 

 Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова. Этикетные слова, термины родства (в объёме содержания курса). 

Исконно чувашские слова и слова, заимствованные из других языков. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. 

 Морфология. Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы «кам?» («кто?»), «мен?» («что?»), употребление в речи. 

Употребление в чувашском языке вопроса, выраженного местоимением «кам?» («кто?»), только для называния 

человека. Значение и употребление в речи. Имена существительные, обозначающие один предмет и множество 

предметов. 

Имя прилагательное: общее значение, вопрос «мёнле?» («какой?», «какая?»， «какое?», «какие?»), употребление 

в речи. Синонимичные и антонимичные имена прилагательные. 

Глагол. Общее значение, вопросы: «мен тйвать?» («что делает?»), «мен таваффё?» («что делают?»), «мен туре?» 

(«что делал?»), «мен турё9?» («что делали?»). Глаголы близкие и противоположные по значению. Употребление в 

речи. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Порядок слов в 

предложении, связь слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательная 

и невосклицательная. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

 Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Применение правил правописания: перенос слов без стечения согласных, прописная буква в начале 
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предложения, в именах собственных (имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия населённых 

пунктов, рек), правописание букв е, ю, я, ё в словах, правописание удвоенных согласных в корне слов (аппа, анне, 

атте), правописание мягкого знака в словах с гласными заднего ряда (макань, кукаль, вулать), разделительный 

мягкий знак в словах ^марье, Марье, тухья), правописание заимствованных слов в пределах изучаемых тем, знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. 

 Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с использованием 

личных наблюдений и вопросов. 

Письмо. Списывание текста. Диктант. Свободный диктант. Обучающее изложение. Знакомство с жанром 

письма. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, последовательность предложений в тексте, 

выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование и их особенности (первичное 

ознакомление). Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста ооъемом 3045 слов с использованием вопросов. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Сведения о чувашском языке. 

Чувашский язык как государственный язык Чувашской Республики. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

 Фонетика и графика. 

Звуки чувашского языка: гласный и согласный, гласный ударный и безударный, гласный твёрдый и мягкий, 

согласный твёрдый и мягкий. Функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при 
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письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с разделительными ь и ъ, с буквами е, ю, я, ё. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков (слов), ударение в словах в соответствии с нормами 

современного чувашского литературного языка. 

 Лексика. 

Слова, значение которых требует уточнения. Использование в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Этикетные слова, термины родства (в ооъеме содержания курса). Исконно чувашские слова и слова, 

заимствованные из других языков (в объёме содержания курса). 

 Состав слова (морфемика). 

Состав слова. Понятие «корень слова» («самах тымарё») и «аффиксы» («аффикссем»), «словообразовательные 

аффиксы» и «словоизменяющие аффиксы» («самах тавакан аффикссем тата самаха улаштаракан аффикссем»). 

Однокоренные слова, образованные с помощью словообразовательных аффиксов. 

 Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение, вопросы и употребление в речи. Умение распознавать имена собственные. 

Изменение существительных по числам. Единственное и множественное число имён существительных. 

Правописание форм множественного числа имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы и употребление в речи. Сочетание имен прилагательных с именами 

существительными и глаголами. Особенности употребления имен прилагательных в чувашском языке с именами 

существительными. Синонимичные и антонимичные имена прилагательные. 

Глагол. Значение, вопросы и употребление в речи. Синонимичные и антонимичные глаголы. Изменение 

глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время. Изменение глаголов по лицам, числам. 

Вопросы к глаголам настоящего и прошедшего времени в единственном и во множественном числе. 

Местоимение. Общее значение. Употребление в речи. 

Имя числительное. Общее значение. Употребление в речи. 

 Синтаксис. 

Установление связи между словами в словосочетании и предложении при помощи смысловых вопросов. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Распространённые и нераспространённые предложения. 
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 Орфография и пунктуация. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
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Применение правил правописания: прописная буква в именах собственных, правописание букв э, е, ю, я, ё в 

словах, учёт озвончения шумного согласного в позициях между двумя гласными, между сонорным и гласным (ата, 

упа, карта, калта), правописание сочетания лч и нч в словах (валча, калча, мунча, анчах), правописание ы или и 

после ら ч (9ын, 9имё9, чылай, чикё), удвоенные согласные на стыке между корнем и аффиксом (лаша - лашалла, 

лапта - лапталла, пукане - пуканелле), правописание слов со словообразовательными аффиксами -лах (-лех;,- ла (-

лё) (пултарулла, пултарулах, кёпеллё, кёпелех;, правописание форм множественного числа имен существительных, 

заканчивающихся на ш, с, 9, правописание глаголов в разных временах, лицах. 

 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

другие. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Текст. Признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок (повторение). План текста. Составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и (та (те) тата), но (анчах). Ключевые слова в тексте. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Жанр письма, объявления. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Сведения о чувашском языке. 

Чувашский язык как национальный язык чувашского народа. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, мини исследование, проект. 

 Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). Использование алфавита при работе со справочниками, 

каталогами. 

 Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, 
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ударение в словах в соответствии с нормами современного чувашского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря. 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов (простые случаи). Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

 Состав слова (морфемика). 

Корень слова. Основа слова. Слова, состоящие только из корня. Однокоренные слова. Образование 

однокоренных слов с помощью словообразовательных аффиксов. Признаки однокоренных (родственных) слов, 

различение однокоренных слов и синонимов (однокоренных слов и слов с омонимичными корнями), выделение в 

словах корня (простые случаи). Парные слова. Повторяющиеся слова. 

 Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Изменение имён существительных по падежам. Склонение имён существительных в 

единственном и во множественном числе. Изменение по падежам существительных, заимствованных из русского 

языка. Использование в предложениях существительных с послелогами и именными словами. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Образование имён прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных: положительная, 

сравнительная, превосходная степени. 

Имя числительное. Значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные. Связь 

числительного с существительным. 

Местоимение. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Употребление вопросительных и указательных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по временам (настоящее время, прошедшее время, будущее время), изменение 

глаголов по лицам, числам. Спряжение глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и 

отрицательная формы глаголов настоящего, прошедшего, будущего времени. 

Употребление наречий, послелогов, частиц, союзов в предложениях. 

 Синтаксис. 

Главные и второстепенные члены предложения, различение главных и второстепенных членов предложения, 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение). Предложения с однородными членами без 
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союзов и союзами (тата, та (те), анчах，9апах). Синтаксический разбор простого предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

Использование разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: правописание парных слов, повторяющихся слов, правописание падежных 

форм имён существительных, правописание составных числительных, правописание кратких и полных 

числительных, правописание форм лица глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени, правописание 

прилагательных в превосходной степени (хуп- хура, сап-сара, кан-кавак), знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другие), диалог, монолог, отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста, выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

86.10.1.В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой Родине - Чувашской Республике, в том 

числе через изучение родного (чувашского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(чувашского) языка в Российской Федерации и в Чувашской Республике; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с учебными 
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текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 
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родного (чувашского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (чувашского) языка). 

 В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (чувашского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 
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за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;



1701 

Программа-03 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: различать слово и предложение; выделять слова из предложений; определять звуковой 

состав слова, выделять звуки из слова; различать гласные и согласные звуки; 

различать гласные звуки чувашского языка [а], [а], [у], [ы], [о], [э], [ё], [у], [и] и обозначающие их буквы; 

различать гласные: мягкие ([э], [ё], [у], [и]), твёрдые ([а], [а], [у], [ы], [о]) и обозначающие их буквы; 

различать мягкие и твёрдые согласные звуки чувашского языка (вне слова, в слове); 

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы чувашского алфавита; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь； 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных), 

определять в слове ударный слог; 

читать по слогам и целыми словами вслух и про себя, читать слова, предложения, тексты осознанно, правильно, 

в темпе и выразительно; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении, знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки), прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии, клички животных, названия населенных пунктов), перенос слов по слогам 

(простые случаи); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не 

более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 
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устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения людей; 

характеризовать согласные и гласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: гласный или 

согласный, согласный твёрдый или мягкий, гласный твёрдый или мягкий; 

определять количество слогов в слове, делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных);
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, 

я, ь, ъ: (Елюк, кёпе, выля, ялав, Ванюк, юпа, ёлка, макань, марье, подъезд); 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак; осознавать закон сингармонизма в 

чувашском языке: в слове гласные звуки бывают только одного ряда (ача, кёнеке, курак, пилеш); 

правильно ставить ударение в чувашском языке: на первом слоге (если гласные краткие), на последнем слоге 

(если гласные долгие), на последнем с долгим гласным в слоге (если в слове и краткие, и долгие гласные); 

понимать слово как единство звучания и значения, определять значение слова; пользоваться этикетными 

словами, терминами родства; различать синонимы, антонимы (на элементарном уровне); распознавать слова, 

отвечающие на вопросы «кам?» («кто?»), «мен?» («что?»); распознавать слова, отвечающие на вопросы «мен 

тавать?» («что делает?»), «мен таваффё?» («что делают?»), «мен туре?» («что делал?»), «мен турёф?» («что 

делали?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «мёнле?» («какой?», «какая?», «какое?», «какое?», «какие?»); 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

применять изученные правила правописания, в том числе: правописание прописной буквы в именах (отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях), правописание букв е, ю, я, ё в словах, 

правописание слов с разделительными ь и ъ, правописание удвоенных согласных в корне слова, правописание 

мягкого знака (ь) в словах с гласными заднего ряда (макань, кукаль, вулать), правописание заимствованных слов (в 

пределах изучаемых тем); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 40 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 35 слов 

(с учётом изученных правил правописания); 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 

предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; писать подробное изложение повествовательного текста ооъемом 30-45 слов с 
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использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значение чувашского языка как государственного языка Чувашской Республики; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки чувашского языка вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (без транскрибирования); устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с э и е 

(эрне, эмел, ешёл, Етёрне); 

различать звонкое и глухое произношение шумных согласных чувашского языка в корне слова, различать 

мягкое произношение [л], [н] в твёрдых словах перед звуком [ч]; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами;
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определять значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов, подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи, использовать в речи этикетные слова, термины родства (в ооъеме содержания курса); 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

различать понятия «корень слова» («самах тымарё») и «аффиксы» («аффикссем»), «словообразовательные 

аффиксы и словоизменяющие аффиксы» («самах тавакан аффикссем тата самаха улаштаракан аффикссем»); 

выделять в словах корень, словообразовательные и ‘ словоизменяющие аффиксы (простые случаи), различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

распознавать имена существительные, изменять по числам, распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать имена прилагательные, осознавать особенности употребления имен прилагательных в чувашском 

языке; 

распознавать глаголы, определять грамматические признаки (форму времени, число, лицо), изменять глагол (по 

временам (простые случаи), лицам, числам); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

распознавать имя числительное; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать и составлять распространённые и нераспространенные предложения; 

применять изученные правила правописания, в том числе: правописание сочетания лч и нч (в словах (валча, 

калча, мунча, анчах), ы или и (после 9, ч (фын, 9имё9, чылай, чикё), букв б, г, д, ж, з, ф, ц, щ (в словах, 

заимствованных из русского 

языка (букварь, диван, цирк), удвоенных согласных на стыке корня и аффикса (лаша — лашалла, лапта - лапталла, 

пукане - пуканелле), слов со словообразовательными аффиксами: -лах (-лёх), -ла (-лё); 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 60 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 50 слов, с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

анализировать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1-2 

предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3-5 предложений (на определённую тему, по 
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наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации), создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, обращение 

с просьоои с использованием норм речевого этикета; 

определять тему и основную мысль, ключевые слова в тексте; 

выявлять части текста (абзацы), отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать родной язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей человека; 

осознавать роль чувашского как национального языка чувашского народа; осознавать устную и письменную 

речь как важный показатель общей культуры человека; 

устанавливать звукобуквенные соотношения слов, проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнение, определять значение слова по контексту; 

определять корень слова, основу слова, аффиксы; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами, составлять схему состава слова, 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных (число, падеж), проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

использовать в предложениях существительных с послелогами и именными словами (хы9 самахсемпе тата ят 

самахсемпе); 

употреблять существительные с притяжательными аффиксами (каманлах аффиксёсене йышанна япала ячёсем); 
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определять грамматические признаки имён прилагательных (степени сравнения), проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

распознавать имя числительное, определять количественные и порядковые числительные, ставить вопросы; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число; 

определять грамматические признаки глаголов (лицо, число, время (в настоящем, прошедшем и будущем 

времени), изменять глаголы (в настоящем, прошедшем и будущем времени по лицам и числам), образовывать 

отрицательную форму глагола настоящего, прошедшего и будущего времени, проводить разбор глагола как части 

речи, различать наречие, определять значение, ставить вопросы, употреблять в речи; 

различать послелоги, частицы, союзы в предложениях; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать второстепенные члены предложения (без употребления терминов) путём постановки вопросов к 

главным членам предложения и обозначаемых ими значений; 

распознавать предложения с однородными членами, составлять предложения с однородными членами, 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: правописание парных и повторяющихся слов, 

составных числительных, краткой и полной формы числительных, правописание утвердительной и отрицательной 

формы глаголов (настоящего, прошедшего, будущего времени глагола изъявительного наклонения), правописание 

прилагательных превосходной степени; 

правильно списывать тексты ооъемом не более 75 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов, с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать языковые средства в 

ситуации общения; 

строить небольшое устное диалогическое и монологическое высказывания , соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(объявление, отзыв, поздравление, заметки в детские журналы и газеты); 

определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или 
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основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста, составлять план текста; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинение-повествование по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации, формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации, использовать ознакомительное чтение в соответствии 

с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(чувашский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по родному (чувашскому) языку, родной (чувашский) язык, чувашский язык) 

разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих чувашским языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (чувашского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (чувашскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 
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 Программа по родному (чувашскому) языку предусматривает взаимосвязанное развитие 

основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма, формирование элементарных 

коммуникативных навыков на чувашском языке, способности и готовности общаться с носителями чувашского 

языка в устной и письменной форме с учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся. 

 Изучение родного (чувашского) языка направлено на осознание обучающимися значимости 

изучения родного и других языков в современном мире, овладение умением осуществлять межличностное и 

межкультурное общение. В процессе овладения родным (чувашским) языком обучающиеся получают 

представление о национально-культурных особенностях региона, о социокультурном портрете Чувашской 

Республики, её символике, культурном наследии, традициях чувашского народа, о сходстве и различиях в 

традициях чувашского и русского народов, об особенностях образа жизни, быта, культуры чувашей, о 

произведениях чувашского устного народного творчества.
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Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в устной и письменной речи, в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), представлять родной край и его культуру в форме презентаций, устных сообщений, 

письменных текстов. 

 Изучение родного (чувашского) языка предполагает расширение лингвистического кругозора, 

получение общих представлений о строе чувашского языка и его отличиях от русского языка, формирование основ 

коммуникативной культуры: способности ставить и решать посильные коммуникативные задачи, использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет. 

Важным направлением процесса изучения родного (чувашского) языка является формирование 

положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету, а также необходимых 

универсальных учебных действий и специальных учебных умений, которые заложат основу успешной учебной 

деятельности по овладению чувашским языком на следующем уровне образования. 

 Материал программы по родному (чувашскому) языку выстроен концентрически, 

предусматривает изучение идентичных разделов в каждом классе, повторяющиеся виды деятельности. Подобная 

структура обеспечивает постепенное возрастание сложности учебного материала, способствует комплексному его 

изучению. За счет употребления в речи и многократного повторения сходных языковых формул и конструкций 

(коммуникативная методика действия по аналогии, или способность к самостоятельному конструированию) у 

обучающихся формируются умения следовать законам языка в изменяющихся речевых ситуациях. 

 Включенность родного (чувашского) языка в систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами гуманитарной направленности: 

«Русский язык», «Литературное чтение». По линии повышения уровня владения родной речью, обогащения 

словарного запаса на родном языке, формирования функциональной грамотности 

родной (чувашский) язык тесно связан с учебным предметом «Литературное чтение на родном (чувашском) языке». 

 Программой по родному (чувашскому) языку предусмотрено использование методически 

целесообразных средств обучения, современных педагогических технологий деятельностного типа, 

информационных и коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 В содержании программы по родному (чувашскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: 

тематическое содержание речи (расширение словарного запаса обучающихся за счёт изучения базовых тем, 

актуальных для младшего школьного возраста); 



1711 

Программа - 03 

речевые умения (развитие способностей воспринимать родную речь на слух, говорить, читать и писать по-

чувашски); 

языковые знания и навыки (начальное изучение чувашского языка как системы). 

 Ценностные ориентиры содержания программы по родному (чувашскому) языку 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации. Содержание программы по родному (чувашскому) языку включает материалы, расширяющие 

представления обучающихся о России, Чувашской Республике и формирующие чувство патриотизма, гордости за 

свою страну. Предусмотрено обсуждение таких вопросов, как любовь к своей семье, почитание родителей, забота 

о старших и младших, здоровый образ жизни, трудолюбие, положительное отношение к учёбе, интерес к 

творчеству в разных его проявлениях. Значительное внимание уделяется современным проблемам бережного 

отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения природного разнообразия 

родной страны, что закладывает основы формирования экологического сознания обучающихся. 

Эстетическое развитие обучающихся обеспечивается за счет наличия в содержании родного (чувашского) 

языка фольклорных текстов, авторских стихотворений, сказок и рассказов. 

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

развитие элементарных коммуникативных умений на чувашском языке, видов речевой деятельности: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

овладение первоначальными знаниями о системе и особенностях чувашского языка, употребление языковых 

средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в программе; 

формирование мотивации к изучению чувашского языка как важнейшей духовно-нравственной ценности 

чувашского народа, приобщение обучающихся к чувашской культуре и традициям, формирование культурной и 

этнической идентичности как составляющих общероссийской гражданской идентичности. 

ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения чувашского языка, в том числе 

с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

  Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чувашского) языка, - 237 часов: в 1 

классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 В 1 классе практическое обучение чувашской грамоте происходит на уровне грамматической 
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пропедевтики с учётом специфики изучаемого параллельно учебного предмета «Русский язык». 

 Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирен шкул (Наша школа). Манан 9емье (Моя семья). Манан туссем 

(Мои друзья). Манан кулленхи ё9〇ем (Мой ежедневный труд). Ыр камаллах урокёсем (Уроки доброты). Манан 

таврари тёнче (Окружающий мир), ̂ улталак вахачесем (Времена года). Таван кётес. Таван 9ёршыв (Родной уголок. 

Родина). Халах пултарулахе (Устное народное творчество). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Восприятие на слух чувашской речи, понимание содержания небольших сообщений. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного диалога, диалога-расспроса. Умение понимать 

простые вопросы, кратко отвечать на них, самим задавать простые вопросы. 

Монологическая форма речи. Создание кратких монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам, образцам. Составление описания, овладение активным словарем по темам общения, обозначенным в 

программе (не менее 250 лексических единиц). 

 Чтение. 

Соотношение графического образа чувашского слова с его звуковым оформлением. 

Соотношение звуков и букв, овладение правилами позиционного чтения. 

Чтение вслух изученных слов, словосочетаний, предложений, небольших учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдение правил произношения и соответствующей интонации. Формирование 

умения находить в тексте необходимую информацию и использовать её. Использование двуязычного словаря 

учебника. 

 Письмо. 

Овладение начертанием заглавных и строчных букв, идентичных буквам русского алфавита. Овладение 

техникой письма специфических букв чувашского алфавита: Л_, а, Ё，ё，夕，¢1, 

Раздельное написание слов. Прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Списывание слов, предложений. Вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение. 

 Языковые знания и навыки.
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Чувашский алфавит. Звук и буква. Прописная буква в начале предложения и в именах собственных. Слово и 

предложение. Текст. Ударение. Ударный слог. Произношение слов с соблюдением правильного ударения. 

Гласные и согласные звуки чувашского языка. Мягкие и твердые гласные звуки. Согласные сонорные и 

шумные. Твёрдое и мягкое произношение согласных. Озвончение шумных согласных. Заимствованные из русского 

языка согласные звуки. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

Особенности порядка слов в чувашском предложении. 

Простые нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым: «Петя юрлать» («Петя поёт»). 

Предложения с именным сказуемым: «Ку ман пичче» («Это мой старший брат»). 

Предложения с составным глагольным сказуемым: «Каиак вё?се кайре» («Птица улетела»). 

Имена существительные, отвечающие на вопросы «кам?»，《камсем?» («кто?»); «мен?», «мёнсем?» («что?»). 

Глаголы, отвечающие на вопросы «мен тавать?» («что делает?»)， «мен тава99ё?» («что делают?»), «мен 

таватап?» («что делаю?»), «мен таватпар?» («что делаем?») мен тйватйн?» («что делаешь?»), «мен тйватйр?» 

(«что делаете?»). 

Имена прилагательные, отвечающие на вопросы «мёнле?» («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), «мен 

тесле?» («какого цвета?»). 

Имена числительные, отвечающие на вопрос «мифе?» («сколько?»), «ми9емёш?» («который?»). Полная и 

краткая формы количественных числительных «иккё» («два»), «икё кушак» («две кошки»). 

Личные местоимения: «эпё» («я»), «эсё» («ты»), «вал» («он», «она», «оно»), «эпир» («мы»), «эсир» («вы»), 

«вёсем» («они»). Личные местоимения «эпё» («я»), «эсё» («ты») в форме притяжательного падежа: «манан» («мой», 

«моя», мое»), 

«санан» («твой», «твоя», «твое»). Указательное местоимение «ку» («этот», «эта», «это»). 

Наречия, отвечающие на вопрос «ха9ан?» («когда?»). 

Падежные формы имён существительных, употребляющихся в роли послелогов: «аиенче» («под»), 

«хушшинче» («между»), «9инче» («на»), «^инчен» («с», «со», «про»). 

Количественные числительные до 10. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 
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Паллашар_и? (Давайте познакомимся!). Пирен шкул (Наша школа). Пирен кил-йыш (Наша семья). Манан 

юлташсем (Мои друзья). Мана хавхалантаракан ё9сем. Ё9пе кану (Мои увлечения. Труд и отдых), (^ын тата ?ут 

9анталак. Манан таврари тёнче (Человек и природа. Окружающий мир), ̂ улталак вахачёсем (Времена года). Чаваш 

Ен - манан 9урална ̂ ёршыв (Чувашская Республика - моя малая Родина). Ра?9ей - Таван фёршыв. ̂ ул5урев (Россия 

— моя Родина. Путешествия). Халах пултарулахё (Устное народное творчество). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке. Восприятие на слух 

небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с пониманием основной мысли 

звучащей речи, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного диалога, диалога-расспроса. Умение понимать 

простые вопросы, кратко отвечать на них, самим задавать простые вопросы. Ведение диалога-побуждения к 

действию (приглашение собеседника к совместной деятельности). 

Монологическая форма речи. Составление кратких монологических высказываний с использованием 

ключевых слов по предложенной теме или рисункам, образцам. Составление описания. Расширение словаря 

по повторяющимся речевым темам. Овладение активным словарем по новым темам (не менее 400 лексических 

единиц). 

 Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

обусловленных особенностями чувашской речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя. Умение 

находить в тексте необходимую информацию для обоснования ответа на поставленный вопрос. Использование 

двуязычного словаря учебника. 

 Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста. Вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение. 

Создание кратких подписей к картинкам. 

 Языковые знания и навыки. 

Звуки чувашского языка (гласные мягкие и твердые, согласные сонорные и шумные). Правила произношения 

чувашских согласных звуков. Ударение. Ударный слог. Произношение слов с соблюдением правильного ударения. 

Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. Несингармонические аффиксы. Аффиксы при 
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несингармонических основах. Особенности присоединения аффиксов в чувашском языке. 

Слово. Лексическое значение слова. Классификация слов по тематическому принципу. 

Словосочетание. Предложение. Виды предложений по интонации и цели высказывания (восклицательные и 

невосклицательные, повествовательные, вопросительные и побудительные). 

Синонимы. Антонимы. Утверждение и отрицание. Правильное написание изученных слов, словосочетаний, 

предложений. 

Постановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, соблюдение правильной интонации. Составление 

предложений для решения определенной речевой задачи, интонационное оформление высказываний. 

Имена существительные в единственном и множественном числе, в притяжательной форме. Падежные формы 

существительных. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем и будущем времени. Спряжение 

глаголов повелительного наклонения. Неспрягаемые формы глагола: причастие с аффиксами -на (-не), -ас (-ес), 

инфинитив с аффиксом -ма (-ме), формы деепричастия с аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. 

Особенности сочетания имен прилагательных с именами существительными в чувашском языке. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени (ознакомительно). 

Количественные и порядковые числительные до 100. 

Наиболее употребительные наречия времени и степени. 

Падежные формы имён существительных, употребляющихся в роли послелогов: «аиенче» («под»), 

«хушшинче» («между»), «9инче» («на»), «9инчен» («с», «со», «про»), «умёнче» («перед», «у»). 

Послелог «валли». 

Союзы «та, те, тата» («и»), «анчах» («но»). 

Частицы «мар», «ан», «чи», «-и». 

Междометия «Ай!», «Эх!». 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирен шкул (Наша школа), ̂ улталак вахачёсем (Время. Времена года). 

Пирен кил-йыш (Наша семья). Манан юлташсем (Мои друзья). Мана хавхалантаракан e?ceM (Мои увлечения). Ёд 

?ынна илем курет (Труд украшает человека). Ыр камаллах урокёсем (Уроки доброты). Сын тата 9ут фанталак 
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(Человек и природа), ̂ ут 9анталак. Манан таврари тёнче (Природа. Окружающий мир). Чаваш Ен - манан фурална 

9ёршыв (Чувашская 

Республика — моя малая Родина). Ра99ей - ман Таван 9ёршыв (Россия - моя Родина), ^улфурев (Поездки и 

путешествия). Халах пултарулахё (Устное народное творчество). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке. Восприятие и 

понимание на слух небольших учебных текстов и сообщений, построенных на изученном языковом материале. 

Понимание основной мысли звучащей речи, понимание запрашиваемой информации фактического характера. 

Определение последовательности событий в тексте. Осознание цели речевого высказывания. Выделение главной и 

второстепенной информации. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Диалог этикетного характера (с использованием речевых ситуаций): приветствие, 

начало и завершение разговора, знакомство с собеседником. Поздравление с праздником. Выражение 

благодарности за поздравление. Извинение. Диалог-расспрос: умение понимать простые вопросы, кратко отвечать 

на них, самим задавать простые вопросы. Диалог-побуждение к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

приглашение собеседника к совместной деятельности. 

Монологическая форма речи. Составление кратких монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу. 

Составление описания. Овладение активным словарем (не менее 550 лексических единиц). 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского фольклора и литературных произведений. 

 Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

обусловленных особенностями чувашской 

речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя. Умение находить в тексте нужную информацию и 

использовать ее. 

Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, ответы на вопросы по содержанию текста, деление текста 

на смысловые части, установление последовательности событий в тексте. Использование двуязычного словаря 

учебника. Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

 Письмо. 
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Списывание слов, предложений из текста, кратких текстов в соответствии с решаемой учебной задачей. Вставка 

пропущенных слов в предложение. Озаглавливание текста с использованием темы или основной мысли. 

Составление плана к заданным текстам с помощью учителя. Восстановление деформированного текста. 

Написание коротких сообщений с с использованием образца. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

 Языковые знания и навыки. 

Чувашский алфавит. 

Основные нормы чувашской орфоэпии. 

Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. Несингармонические аффиксы. Аффиксы при 

несингармонических основах. Образование новых слов при помощи продуктивных аффиксов. 

Парные слова. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Заимствованные слова. 

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения аффиксов в чувашском языке. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), их место в простом предложении. Предложения с 

однородными членами. 

Падежные формы имен существительных в единственном и множественном числе. Формы принадлежности 

имен существительных. 

Употребление в речи глаголов изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем и будущем временах и 

глаголов повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной формах. Употребление неспрягаемых 

форм глагола: причастий с аффиксами -на (-не), -ас (-ес), инфинитива с аффиксом -ма (-ме), деепричастий с 

аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. Словосочетания с личными местоимениями в форме 

притяжательного падежа «манйн» («мой»), «санан» («твой»), «унан» («его», «ее»): «манан кёнеке» («моя книга»), 

«санан кёнеку» («твоя книга»). 

Употребление в речи прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Образование количественных и порядковых числительных до 1000. 

Употребление в речи наиболее употребительных наречий времени и степени. 

Союзы «та», «те», «тата» («и»), «анчах» («но»), «мёншён тесен» («потому 

что»). 

Частицы «мар», «ан», «чи», «-и», «-ха». 
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Междометия «Ай-яй-яй!», «Атя!», «Ну!». 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирен шкул (Наша школа). Пирен кил-йыш (Наша семья). Манан 

туссем (Мои друзья). Мана хавхалантаракан ё?сем (Мои увлечения). Ё? 9ынна илем курет (Труд украшает 

человека). Ыр камаллах урокёсем (Уроки доброты). С ын тата дут данталак (Человек и природа). Манан таврари 

тёнче (Окружающий мир), ^улталак вахачёсем (Времена года). Чаваш ен - 9урална 9ёршывам (Чувашская 

Республика - моя малая Родина»). Таван фёршыв. ^ул9урев («Моя Родина. Путешествия»). Халах пултарулахё 

(Устное народное творчество). 

 Речевые умения. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке. Восприятие на слух 

небольших учебных текстов и сообщений, построенных на изученном языковом материале, с пониманием 

основной мысли звучащей речи и запрашиваемой информации фактического характера. Определение 

последовательности событий в тексте. Осознание цели речевого высказывания. Выделение основной и 

второстепенной информации. 

 Говорение. 

Диалогическая форма речи. Элементарный этикетный диалог: начало и завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание. Знакомство с собеседником. Поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление. Выражение извинения. Диалог-расспрос: умение задавать простые вопросы, высказываться в 

ситуациях повседневного общения. 

Монологическая форма речи. Составление кратких монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам, моделям, образцам. Составление описания. Овладение активным словарем (не менее 700 лексических 

единиц). 

Составление рассказа, информационного сообщения. Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Устная защита проектного задания. 

 Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

обусловленных особенностями чувашской речи. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя. Умение 
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находить в тексте необходимую информацию и использовать её. 

Работа с текстом: ответы на вопросы по содержанию текста, деление текста на смысловые части, чтение вслух 

небольшого текста, установление последовательности событий в тексте. Изложение содержания прочитанного 

(услышанного) текста. Использование двуязычного словаря учебника. 

Прогнозирование содержания текста для чтения на основе заголовка. 

 Письмо. 

Списывание слов, кратких текстов, предложений из текста в соответствии с решаемой учебной задачей. Вставка 

пропущенных слов в предложение. Озаглавливание текста с использованием темы или основной мысли. 

Составление плана текста. 

Написание коротких сообщений с использованием образца. Изложение коротких текстов по памяти. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

 Языковые знания и навыки. 

Слог. Ударение. Парные слова. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка с помощью языковой 

догадки. 

Нормы произношения чувашских звуков и слов. Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. 

Несингармонические аффиксы. Аффиксы при несингармонических основах. 

Ритмико-интонационные особенности вопросительного, повествовательного, побудительного, 

восклицательного предложений. 

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения аффиксов в чувашском языке. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Простые распространённые предложения. Сложные предложения с союзами «мёншён тесен» («потому что»), 

«анчах» («но»). 

Употребление в речи имен существительных в единственном и множественном числе в разных падежных 

формах и в категории принадлежности. 

Употребление в речи изученных форм глаголов изъявительного и повелительного наклонений, инфинитива, 

причастия и деепричастия. Особенности использования форм глаголов, употребляющихся в речи для обозначения 

действий в будущем и прошедшем времени. 

Употребление в речи личных, указательных, вопросительных, отрицательных («никам («никто»), «нимён» 
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(«ничто»), лично-возвратных («хам» («сам», «сама»), «хамар» («сами»), неопределенных («такам» («некто»), 

«темён» («нечто»), «темёнле» («какой-то»), «тахашё» («кто-то»), «темиде» («несколько») местоимений. 

Употребление в речи прилагательных в роли сказуемого. 

Употребление в речи количественных (до 1000) и порядковых числительных. 

Употребление в речи наиболее распространённых наречий времени и степени, изученных послелогов и 

падежных форм существительных, употребляющихся в речи в роли послелогов, союзов, частиц и междометий. 

Изучение наречий образа действия, меры и причины. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (чувашскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (чувашского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(чувашского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 
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стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (чувашского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (чувашского) языка). 

 В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (чувашского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 



1722 

Программа - 03 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью 

словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном общении, вербально (строить 

диалог или монолог) и невербально (при помощи жестов и действий) реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, построенных на 
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изученном языковом материале; 

вести элементарный этикетный диалог (приветствовать, знакомиться со сверстниками, взрослыми), вести 

диалог-расспрос (задавать простые вопросы: «кам?», «камсем?» («кто?»), «мен?», «мёнсем?» («что?»); 

различать понятия звук и буква, соотносить звуковой образ чувашского слова с его графическим оформлением, 

различать на слух и правильно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая орфоэпические нормы; 

характеризовать звуки чувашского языка (согласные твердые и мягкие, согласные сонорные и шумные), 

находить в тексте слова с заданным звуком; 

находить заимствованные из русского языка согласные звуки, устанавливать количество и последовательность 

звуков в слове; 

читать вслух изученные слова, словосочетания, предложения, небольшие учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с соблюдением правил произношения и интонирования; 

владеть правилами позиционного чтения (разное произношение одной и той же буквы в разных 

буквосочетаниях); 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы А, а, Ё, е, У, У ,  9；
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списывать слова, предложения, в том числе используя прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

вставлять в изученные слова пропущенные буквы, составлять из данных букв слово, составлять из данных слов 

предложение, восстанавливать слова, предложения; 

0603начать при письме полузвонкие согласные звуки; 

употреблять знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

различать грамматические формы одного и того же слова; узнавать в письменном и устном текстах изученные 

слова и словосочетания, воспроизводить и употреблять их в речи; 

определять значение слова по контексту или с помощью словаря в учебном пособии; 

пользоваться чувашским алфавитом в работе со словарем учебного пособия; различать имена 

существительные, отвечающие на вопросы «кам?», «камсем?» («кто?»)，《мен?», «мёнсем?» («что?»), глаголы, 

отвечающие на вопросы «мен тйвать?» («что делает?») мен тйва99ё?» .(«что делают?»), «мен тйватйп?» («что 

делаю?»), «мен таватпар?» («что делаем?»), «мен таватан?» («что делаешь?»), «мён тйватйр?» («что делаете?»), 

имена прилагательные отвечающие на вопросы «мёнле?» («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), «мен тесле?» 

(«какого цвета?»), имена числительные, отвечающие на вопросы «миде?» («сколько?»), «миремёш?» («который?»); 

различать полные и краткие формы количественных числительных («иккё» («два»), «икё кушак» («две 

кошки»), личные местоимения «эпё» («я»), «эсё» («ты»), «вйл» («он», «она»，《оно»), «эпир» («мы»)，《эсир» 

(«вы»), «вёсем» («они»), личные местоимения «эпё», «эсё» в форме притяжательного падежа («манан» («мой», 

«моя», «мое»), «санан» («твой», «твоя», «твое»), указательное местоимение «ку» («этот», «эта», «это»), наречия, 

отвечающие на вопрос «хафан» («когда?»), падежные формы имен существительных употребляющиеся в роли 

послелогов, «айёнче» 

(«под»), «хушшинче» («между»), «9инче» («на»), «9инчен» («с», «со», «про»), «умёнче» («перед», «у»); 

различать слово, словосочетание, предложение, определять границы предложений. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при непосредственном общении, вербально и 

невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, построенных на 

изученном языковом материале; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию, 
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соблюдая нормы речевого этикета; 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о себе, семье, 

друзьях), описывать животное, предмет; 

различать и характеризовать гласные и согласные звуки, находить в тексте слова с заданным звуком, 

устанавливать количество и последовательность звуков в слове, сравнивать звуки чувашского и русского языков; 

членить слова на слоги, определять количество слогов в слове, соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове; 

называть последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом материале, 

содержащих небольшое количество новых слов, читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

владеть техникой письма, списывать слова, предложения, тексты, выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения, делать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского алфавита; 

применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова чувашского языка; 

применять правила правописания (в объёме содержания курса), определять написание слов по словарю 

учебника или орфографическому словарю; 

применять изученные правила пунктуации, находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и 

предложенном текстах; 

выделять в словах корень и аффиксы, сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое слово от какого слова образовано, находить и использовать нужный словообразовательный аффикс; 

различать типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, правильно интонировать 

повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные и невосклицательные предложения; 

использовать в речи этикетные клише; 

классифицировать слова по тематическому принципу, находить синонимы и антонимы, оперировать в процессе 

общения активной лексикой, использовать двуязычные словари для определения значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речевой практике изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе, падежные формы существительных, глаголы изъявительного наклонения в 
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настоящем, прошедшем и будущем времени, личные формы глаголов повелительного наклонения, неспрягаемые 

формы глагола: причастия с аффиксами -на (-не), -ас (-ес), форму инфинитива с аффиксом -ма (-ме), деепричастия 

с аффиксами -са (-се), -сан (-сен), личные, указательные, вопросительные местоимения, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, количественные и порядковые числительные до 100, наиболее 

употребительные наречия времени и степени; 

характеризовать особенности сочетания имен прилагательных с именами существительными в чувашском 

языке; 

использовать в речи падежные формы имен существительных, 

употребляющиеся в роли послелогов: «айёнче» («под»), «хушшинче» («между»), «5инче» («на»), «9инчен» («с», 

«со», «про»), послелог «валли»; 

употреблять в речи предложения, различные по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

находить главные члены предложения по вопросам. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на изученном языковом материале; 

определять последовательность событий в услышанном и (или) прочитанном тексте, выделять главную и 

второстепенную информацию, определять цель речевого высказывания; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию 

(обращение к собеседнику с просьбой, приглашение собеседника к совместной деятельности), соблюдая нормы 

речевого этикета, оперировать в процессе общения активной лексикой; 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о своей 

школе, семье, любимой еде, хобби), описывать человека, животное, предмет, картинку; 

читать наизусть небольшие произведения детского фольклора и литературные произведения, а также другие 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил произношения и 

интонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом материале, 

содержащих некоторые новые слова, находить в них нужную информацию, отвечать на вопросы по содержанию; 

делить текст на смысловые части, устанавливать последовательность событий в тексте, пересказывать 
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содержание прочитанного текста с использованием 

ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, прогнозировать содержание текста для чтения на основе 

заголовка; 

списывать слова, предложения из текстов в соответствии с решаемой учебной задачей, списывать текст, 

вставлять в предложения пропущенные слова; 

составлять текст из разрозненных предложений, озаглавливать текст с использованием темы или основной 

мысли, составлять план к заданным текстам с помощью учителя, составлять с использованием образца короткие 

поздравления к праздникам; 

применять изученные правила орфографии и пунктуации (в объёме содержания курса), определять написание 

слов по словарю учебного пособия или орфографическому словарю, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки в собственном и предложенном текстах; 

выделять в словах корень и аффиксы, сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять 

изученные принципы чувашского словообразования, находить словообразовательные аффиксы; 

правильно употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости, классифицировать слова по 

тематическому принципу, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам; 

распознавать в тексте и употреблять изученные части речи: падежные формы имен существительных в 

единственном и множественном числе, формы принадлежности имен существительных, глаголы изъявительного 

наклонения в настоящем, прошедшем и будущем времени, глаголы повелительного наклонения в утвердительной 

и отрицательной формах, неспрягаемые формы глагола: причастия с аффиксами -на (-не), -ас (-ес), инфинитив с 

аффиксом -ма (-ме), деепричастия с аффиксами -са (-се), -сан (-сен); 

образовывать количественные и порядковые числительные до 1000; употреблять в речи прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, наиболее употребительные наречия времени и степени, союзы «та», «те», 

«тата» («и»), «анчах» («но»), «мёншён тесен» («потому что»), частицы, междометия; 

находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам, определять их место в простом 

предложении; 

находить в тексте предложения с однородными членами. 

 Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о своих 

увлечениях, семье, малой родине, достопримечательностях края), составлять описательные тексты, использовать 
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средства выразительности речи; 

презентовать результаты выполненного небольшого проектного задания; читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил произношения и интонирования; 

находить в тексте нужную информацию, отвечать на вопросы по содержанию текста, делить текст на 

смысловые части, устанавливать последовательность событий в тексте, кратко излагать содержание прочитанного 

(услышанного) текста; 

составлять план к заданным текстам с помощью учителя, выписывать из текста слова, словосочетания,

 предложения, озаглавливать текст 

с использованием темы или основной мысли; выполнять тестовые задания; 

писать с использованием образца короткие сообщения; 

применять правила орфографии и пунктуации (в ооъеме содержания курса), определять написание 

неизученных слов по словарю учебного пособия или орфографическому словарю; 

выделять морфемы в словах, объяснять способы образования слов; находить в тексте слова с заданным звуком, 

устанавливать количество и последовательность звуков в слове, различать на слух ударные и безударные гласные, 

сравнивать звуки чувашского и русского языков; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, правильно переносить слова;
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распознавать в устной и письменной речи заимствованные слова из русского и иных языков с помощью 

языковой догадки; 

использовать словари для определения значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и 

множественном числе в разных падежных формах и в категории принадлежности, глаголы изъявительного и 

повелительного наклонений, инфинитивы, причастия и деепричастия, местоимения: личные, указательные, 

вопросительные, отрицательные («никам» («никто»), «нимён» («ничто»), лично-возвратные («хам» («сам», 

«сама»), «хамар» («сами»), неопределенные («такам» («некто»), «темён» («нечто»), «темёнле» («какой-то»), 

«тахашё» («кто-то»), «теми9е» («несколько»), прилагательные в роли сказуемого в сравнительной и превосходной 

степени, количественные (до 1000) и порядковые числительные, полные и краткие формы количественных 

числительных, наиболее употребительные наречия времени, степени, образа действия, меры и причины, послелоги, 

союзы, междометия; 

объяснять особенности использования форм глаголов, употребляющихся в речи для обозначения действий в 

будущем и прошедшем времени; 

различать главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения по вопросу. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (чувашский) язык 

Чувашской Республики - Чувашии». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (чувашский) язык 

Чувашской Республики - Чувашии» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») 

(далее соответственно - программа по государственному (чувашскому) языку, государственный (чувашский) язык) 

разработана для обучающихся, не владеющих чувашским языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по государственному (чувашскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (чувашского) языка, 

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

результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по государственному (чувашскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
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 Пояснительная записка. 

 Программа по государственному (чувашскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по государственному (чувашскому) языку предусматривает взаимосвязанное 

развитие основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма, формирование 

элементарных коммуникативных навыков на государственном (чувашском) языке, способности и готовности 

общаться с носителями чувашского языка в устной и письменной форме с учётом речевых возможностей и 

потребностей обучающихся. 

 Изучение государственного (чувашского) языка направлено на осознание обучающимися 

значимости изучения родного и других языков в современном мире, овладение умением осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. В процессе овладения государственным (чувашским) языком 

обучающиеся получают представление о национально-культурных особенностях региона, о социокультурном 

портрете Чувашской Республики, её символике, культурном наследии, о сходстве и различиях в традициях 

чувашского и русского народов. Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в устной и письменной речи, в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), представлять родной край и его культуру в форме презентаций, устных 

сообщений, письменных текстов. 

 Изучение государственного (чувашского) языка предполагает расширение лингвистического 

кругозора, получение общих представлений о строе чувашского языка и его отличиях от русского языка, 

формирование основ коммуникативной культуры: способности ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет. 

Важным направлением процесса изучения государственного (чувашского) языка является формирование 

положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету, а также необходимых 

универсальных учебных действий и специальных учебных умений, которые заложат основу успешной учебной 

деятельности по овладению государственным (чувашским) языком на следующем уровне образования. 

 Материал программы по государственному (чувашскому) языку 

выстроен концентрически, предусматривает изучение идентичных разделов в каждом классе, повторяющиеся виды 

деятельности. Подобная структура обеспечивает постепенное возрастание сложности учебного материала, 

способствует комплексному его изучению. За счёт употребления в речи и многократного повторения сходных 
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языковых формул и конструкций (коммуникативная методика действия по аналогии, или

 способность 

к самостоятельному конструированию) у обучающихся формируются умения следовать законам языка в 

изменяющихся речевых ситуациях. 

 Включенность программы по государственному (чувашскому) языку в систему начального 

общего образования обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами гуманитарной 

направленности: «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Программой по государственному (чувашскому) языку предусмотрено использование 

методически целесообразных средств обучения, современных 

педагогических технологий деятельностного типа, информационных и коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. 

 В содержании программы по государственному (чувашскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: формирование умений в говорении, чтении, письме и аудировании, приобретение 

обучающимися знаний о лексике, фонетике и грамматике чувашского языка, о истории и культуре чувашского 

народа. 

 Ценностные ориентиры содержания программы по государственному (чувашскому) языку 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации. Содержание программы по государственному (чувашскому) языку включает материалы, 

расширяющие представления обучающихся о Российской Федерации, Чувашской Республике и формирующие 

чувство патриотизма, гордости за свою страну. Предусмотрено обсуждение таких вопросов, как любовь к своей 

семье, почитание родителей, забота о старших и младших, здоровый образ жизни, трудолюбие, положительное 

отношение к учёбе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Значительное внимание уделяется 

современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения природного разнообразия родной страны, что закладывает основы формирования экологического 

сознания обучающихся. 

 Изучение государственного (чувашского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на доступном для них уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального народа Российской 

Федерации. 
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (чувашского) языка, - 237 

часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Знакомство. 

Давайте познакомимся! Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Родной очаг. 

Я и моя семья. Мой дом. 

 Моя школа. 

Моя школа. Учебные принадлежности. На уроках. В школе. 

 Национальные блюда чувашской кухни. 

Фрукты и овощи. Любимая еда. 

 Традиции чувашского народа. 

Чувашские национальные игрушки. Любимые игрушки. 

 Село и город. 

Мой город. Родное село. 

 Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного края. Растительный и животный мир 

родного края (овощи, фрукты, домашние 

и дикие животные). Времена года. 

 Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Я и мои друзья. 

 Родная Чувашия. 

Столица Чувашской Республики. Культура и искусство чувашского края. 

 Родная страна, страны мира. 

Москва - столица Российской Федерации. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Родственники. Семейные праздники. 
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 Моя школа. 

Моя школа. Учебные принадлежности. На уроках. В школе. Распорядок дня. Добрые дела. 

 Национальные блюда чувашской кухни. 

Национальные блюда чувашской кухни. Любимая еда. 

 Традиции чувашского народа. 

Традиции чувашского народа (народные игры, песни, сказки, предания, притча и другие). Мои увлечения. 

 Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. 

 Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного края. Растительный и животный 

мир родного края. Поле, лес, река - прекрасный 

мир природы. Братья наши меньшие. Доброта. Забота. Времена года. 

 Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Я и мои друзья. Пословицы и поговорки чувашского народа о дружбе. 

 Родная Чувашия. 

Чувашская Республика. Культура и искусство чувашского края. Государственные символы Чувашской 

Республики. 

 Родная страна, страны мира. 

Государственные символы Российской Федерации. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Домашнее тепло, проявление душевной доброты, внимание и забота о близких. 

Родственники. Семейные праздники. 

 Моя школа. 

Моя школа. Одноклассники. Любимые учителя. 

 Национальные блюда чувашской кухни. 

Национальные блюда чувашской кухни и народов, проживающих в Чувашии. Любимая еда. 

 Традиции чувашского народа. 

Традиции чувашского народа (народные игры, песни, сказки, предания, притча и другие). Любимые занятия 
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(песня, игра и другие). Чувашский национальный костюм. 

 Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. Достопримечательности родных мест. 

 Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного края. Растительный и животный 

мир родного края. Времена года. Бережное 

отношение к природе. 

 Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Я и мои друзья. Добрый друг. Крепкая дружба. Сочувствие. Взаимопомощь. 

 Родная Чувашия. 

Чувашская Республика - субъект Российской Федерации. Культура и искусство чувашского края. Известные 

люди Чувашии. Дружба народов. День республики. 

 Родная страна, страны мира. 

Служение Отечеству. Защитники Отечества. День Великой Победы. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

 Семья. Родной очаг. 

Самый дорогой человек. Семейные традиции и праздники. Отечественные праздники. Забота о родителях. 

Связь поююнений. Радушие и гостеприимство. 

 Моя школа. 

Моя школа. Одноклассники. Любимые учителя. Любимый предмет. Мир книги. 

 Национальные блюда чувашской кухни. 

Национальные блюда чувашской кухни и народов, проживающих в Чувашии. Кухня народов мира. 

 Традиции чувашского народа.
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Традиции чувашского народа (народные игры, песни, сказки, предания, притча и другие). Чувашский 

национальный костюм Традиции народов, проживающих в Российской Федерации. 

 Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. Достопримечательности Чувашской Республики. 

 Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного края. 

Животный и растительный мир Чувашии. Времена года. Бережное отношение 

к природе. Красная книга. 

 Доброжелательность - национальная черта чувашского народа. 

Я и мои друзья. Добрый друг. Крепкая дружба. Сочувствие. Взаимопомощь. Радовать других - радоваться 

самому. 

 Родная Чувашия. 

Чувашская Республика - субъект Российской Федерации. Культура и искусство чувашского края. Известные 

люди Чувашии. Золотые руки - благодарность мастеру. 

 Родная страна, страны мира. 

Служение Отечеству. Защитники Отечества. День Великой Победы. Светлая память. Страны мира. Важнейшие 

ценности цивилизации. 

 Планируемые результаты освоения программы по государственному (чувашскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

 В результате изучения государственного (чувашского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

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

(чувашского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

государственного (чувашского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

уважение к чувашскому и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству чувашского и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности государственного (чувашского) языка как 

средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

государственного (чувашского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению государственного (чувашского) языка). 

 В результате изучения государственного (чувашского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 
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совместной деятельности. 

88.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые 

единицы и явления государственного (чувашского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; находить закономерности и противоречия в 

языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 
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слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 

1 классе обучающийся научится: 

пользоваться чувашским алфавитом, знать последовательность букв в нём; произносить и различать на слух все 



1742 

Программа - 03 

звуки чувашского языка; соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации основных типов предложений; соблюдать интонацию при чтении; 

вести элементарный диалог, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; догадываться о значении незнакомых слов по контексту; списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

 Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

сравнивать языковые явления русского и чувашского языков на уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний 

и простых предложений; применять основные правила чтения и орфографии; составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета; 

читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, построенного на знакомом языковом 

материале; 

писать поздравительную открытку с использованием образца. 

 Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 

3 классе обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы слов; кратко излагать содержание 

прочитанного (услышанного) текста, выражать своё отношение к прочитанному (услышанному); 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

находить в тексте нужную информацию; писать по образцу краткое письмо. 

 Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своей семье, Чувашской Республике, России, друзьях, школе, любимых животных, 

каникулах и другом; 
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иметь представление об основных способах словообразования; распознавать в речи синонимы, антонимы; 

составлять краткую характеристику персонажей; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова; 

читать про себя и полностью понимать содержание небольших текстов; выражать своё мнение о прочитанном; 

составлять план прочитанного текста; составлять текст по ключевым словам; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность. 

группировать слова в соответствии с изученными правилами; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке (например, послелоги). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(шорский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(шорский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по родному (шорскому) языку, родной (шорский) язык, шорский язык) разработана 

для обучающихся, слабо владеющих родным (шорским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (шорскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(шорского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения родному (шорскому) языку раскрывает 

содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (шорскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (шорскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения.
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 Родной (шорский) язык является родным языком и основой духовной культуры шорского 

народа. 

 Изучение родного (шорского) языка начинается на уровне начального общего образования, 

продолжается на уровне основного общего образования и завершается на уровне среднего общего образования. 

 Введение обучающихся в мир родного (шорского) языка начинается со знакомства со словом, 

его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

В ходе освоения программы по родному (шорскому) языку у обучающихся складываются представления о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, они осознают значение 

шорского языка в жизни родного народа. 

 Программа по родному (шорскому) языку направлена на формирование у обучающихся 

первоначальных умений и навыков владения родным языком как средством общения в устной и письменной 

формах, на развитие их интеллектуальных способностей, создание предпосылок для дальнейшего использования 

родного языка как языка обучения, воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям школьного 

образования, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения к многонациональному населению страны. 

 Программа по родному (шорскому) языку предусматривает взаимосвязанное обучение 

аудированию, чтению, говорению и письму на основе усвоения содержания учебного материала и активизации 

речевой деятельности. Обучение шорскому языку на уровне начального общего образования предполагает 

использованием интуиции обучающегося и его лингвистической компетенции, формируемой в процессе изучения 

других языков. 

В основе практической направленности обучения лежит принцип коммуникативности, который предполагает 

включение обучающихся в продуктивную речевую деятельность на шорском языке. Принцип 

коммуникативности является ведущим среди других методических принципов и обеспечивает единство процесса 

изучения обучающимися шорского языка при главенствующей роли речевой практики. Так, центральное место 

должна занимать работа по формированию и развитию умений и навыков общения. На каждом уроке обучающиеся 

должны как можно больше говорить: задавать вопросы и отвечать на них, рассказывать о себе, вести диалог с 

учителем в соответствии с заданной коммуникативной задачей, пересказывать содержание 

прочитанного 

и услышанного, отвечать на вопросы по содержанию текста. Важна систематическая работа над словом, его 
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значением, произношением, правописанием. Обучающиеся учатся строить повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения, составлять тексты, диалоги по заданному образцу и самостоятельно 

на предложенную тему, по иллюстрации. 

 При изучении шорского языка важно овладевать его словарным составом. Предназначенное для 

освоения количество лексических единиц в каждом классе должно предоставлять обучающимся возможность 

общаться в сфере повседневной деятельности, в том числе учебной. Таким образом, словарный запас обучающихся 

на уровне начального общего образования составляет около 600 слов, из них 100 слов активно усваиваются в 1 

классе, по 150 — во 2 и 3 классах, 200 - в 4 классе. Учитель может добавить 50-70 слов в каждом классе. 

Активное усвоение лексики предполагает практическое ознакомление обучающихся с лексическим значением 

слов, с явлениями многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, с образованием слов от одного корня при 

помощи аффиксов и другие. 

Также обучающиеся знакомятся с фонетическим и морфологическим составом слова, изучают основные части 

речи и их важнейшие грамматические категории, синтаксические роли в предложении. Грамматический материал 

в Программе вводится по принципу концентризма: одна и та же тема в каждом последующем классе изучается 

более глубоко и более широко, чем в предыдущем. 

 Обучение всем уровням языка и всем видам речевой деятельности происходит комплексно и 

строится на материале занимательных текстов для чтения, письма и аудирования, фольклорных текстов, 

упражнений по развитию речи. 

 В содержании программы по родному (шорскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Систематический курс» («Фонетика, орфоэпия, графика, орфография». «Лексика», 

«Морфемика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация») и «Развитие речи». 

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

воспитание любви к родному краю, культуре и истории своего народа, родному языку; 

формирование элементарных коммуникативных умений, таких как: способность воспринимать родную речь на 

слух, высказывать свои мысли в соответствии с конкретной ситуацией, выражать собственное отношение к теме, 

предмету разговора; 

формирование первоначальных знаний о системе и структуре шорского языка - фонетике, орфоэпии, графике, 

орфографии, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

формирование представлений о языковой культуре шорского народа через изучение формул этикета, пословиц 

и поговорок. 
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (шорского) языка, - 260 часов: в 1 

классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (шорского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (шорский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(шорском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение 

грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 

недель. 

 Развитие речи. 

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. 

Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые 

части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Участие в учебном диалоге, оценивание процесса и результата решения коммуникативной задачи. Составление 

элементарного диалога на заданные темы и ситуации. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение за значением слова. Слова с 

близким и противоположным значением. 

Роль слова в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. 

Слово и словосочетание. 
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Различение слова и предложения (на элементарном уровне). Работа с предложением: выделение отдельных 

слов, изучение порядка слов в предложении. Оформление предложений при письме. Чтение предложений с 

различной интонацией. Отработка интонационных навыков. Определение количества предложений в тексте. 

 Фонетика.
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Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, которые различаются одним или несколькими звуками 

(кайда - ^айде, пору - пору^). Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 

Различение согласных и гласных звуков. Специфические звуки шорского языка [ц], [б], [у], М, [г]. 

Ударение. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слого-звуковой анализ слова. 

 Графика. 

Различение звука и буквы. Буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. 

Знакомство с алфавитом шорского языка как последовательностью букв. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Особые буквы шорского алфавита к, у, 6, ц, F и звуки, которые они обозначают ([ц], [6], [у], [к], [г]). Звуко-

буквенный анализ слов. 

 Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения. Слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение коротких текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Орфографическое и орфоэпическое чтение слов (без терминов). 

Проговаривание (орфографическое чтение) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Обучение письму и формирование каллиграфического навыка. Знакомство с гигиеническими требованиями 

при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. 

Понимание функции небуквенных графических средств - пробела между словами и знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и небольших предложений. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания слов, предложений и текста. 
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 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография. 

Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы, их обозначающие. Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Специфичные звуки и буквы шорского языка. 

Значение букв е, ё, ю, я. Буквы ь и ъ. Буквы, употребляющиеся только в заимствованных словах. Передача 

звуков [ф], [в], [щ], [х], [ц] в заимствованных из русского языка словах и их обозначение буквами. Слог. Перенос 

слова. Раздельное написание слов в предложении. Прописная буква в именах, фамилиях и отчествах людей, 

кличках животных, топонимах. 

 Слово (лексика, морфология), предложение (синтаксис). 

Слово и слог, слово и предложение. Слово в его основной - номинативной функции. Слова, обозначающие 

предметы, их признаки и действия (по вопросам). Смысловая связь слов в словосочетании (общее представление) 

и предложении (по вопросам). 

 Развитие речи. 

Наша речь. Речь устная и письменная: основные отличия. Слово как единица речи. Роль слова в речи. 

Предложение и текст как единицы речи. Озаглавливание текста. Составление собственного текста. Этикетная 

лексика. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография. 

Характеристика звуков шорского языка (гласные - долгие и краткие, твёрдые и мягкие, согласные - звонкие, 

глухие, сонорные). Гармония гласных в шорском языке. Правильное обозначение при письме долгих гласных. 

Звуко-буквенный анализ слов. Слог как минимальная произносительная единица. Перенос слов. Алфавит: буквы, 

обозначающие гласные звуки, и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные согласные кк, пп, лл и другие. 

Слитное и раздельное написание сложных слов. 

Орфоэпический словарь. 

 Лексика. 

Знакомство с толковым словарем. Синонимы и антонимы (общее представление, без введения терминов). 

 Морфемика. Морфология. 

Корень слова. Родственные (однокоренные) слова (общее представление). Имя существительное (общее 

понятие, основанное на комплексе изученных признаков). Собственные и нарицательные существительные. 
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Единственное и множественное число существительных. Суффиксы множественного числа существительных -лар, 

-лер, -тар, -тер, -нар, -нер. Отсутствие категории рода в шорском языке. Различение имён существительных по 

грамматическим признакам. Местоимение. Личные местоимения (мен, сец, ол, пис, силер, ылар). Имя 

прилагательное как часть речи: значение и употребление. Глагол. Значение глаголов в речи. Общее представление 

об изъявительном и повелительном наклонениях (без введения терминов). Глаголы в форме настоящего времени. 

Глаголы единственного и множественного числа. Глаголы на -ча и -пча. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание: общее представление. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

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

предложения -
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подлежащее и сказуемое. Порядок слов в предложении. Текст. Признаки текста: целостность, связность, 

законченность. Тема текста. Заглавие. 

 Развитие речи. 

Овладение основными видами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение и письмо). Осознание 

коммуникативной ситуации: с какой целью, с кем и где происходит общение. Речь диалогическая и 

монологическая. Правила речевого этикета. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях речевого и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Систематический курс. 

 Фонетика, орфоэпия, орфография. 

Ударение словесное и логическое. Особенности шорского ударения в двух-, трёх- и более сложных словах. 

Основное и второстепенное ударение (в многосложных словах). Произношение звука [л] в зависимости от 

окружающих его звуков (твердое и мягкое). Произношение звука [ч] (глухое и сочетание звуков [дж]). 

Произношение и правописание заимствованных слов. Работа с орфографическим и орфоэпическим словарем. 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Тематические группы слов. Омонимы. 

 Морфемика. 

Корень слова, однокоренные слова. Представление о значении аффиксов. Формообразующие и 

словообразующие аффиксы, их роль. Понятие основы слова. Отличие состава слова в шорском языке от состава 

слова в русском языке. Словообразовательный разбор слова. Разбор слова по составу. 

 Морфология. 

Основной падеж имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. Винительный 

и местно-временной падежи существительного. Синтаксические функции имён существительных. Имя 

прилагательное и его синтаксические функции. Прилагательное относительное и качественное. Притяжательные, 

указательные и вопросительные местоимения. Глагол как часть речи, его значение; изменение глаголов по 

временам в изъявительном наклонении: настоящее и прошедшее времена глагола. Синтаксическая функция 

глагола в предложении. Морфологический разбор глагола. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Особая форма сказуемого для выражения наличия (отсутствия) чего-либо в шорском языке. Второстепенные 
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члены предложения (общее представление, без введения терминов, по вопросам). Распространённые и 

нераспространённые предложения. Порядок слов в предложении. Сложное предложение (общее представление). 

 Развитие речи. 

Виды речи: монолог (диалог), устная (письменная), разговорная (книжная) (общее представление). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и другие виды работы). Типы текстов: описание, рассуждение, повествование. Создание собственных текстов и 

редактирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Систематический курс. 

 Графика, орфография. 

Вариативность отображения при письме слов с сочетаниями звуков [йу] и [йа]. 

 Лексика. 

Культурно-маркированная шорская лексика. Фразеологизм как особое средство языковой выразительности 

(общее представление). 

 Морфемика. 

Образование глаголов от именных основ и образование имён от глагольных основ. 

 Морфология. 

Выражение рода существительного в шорском языке. Притяжательные формы существительных. Аффиксы 

принадлежности в разных временах и числах. Склонение существительных в направительно-дательном, исходном 

и творительном падежах. Имя прилагательное в роли определения (без введения последнего термина). 

Неопределённая форма глагола. Отрицательная форма глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Прошедшее-будущее время глагола. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Счет 

предметов до 100. Наречие: общее понятие. Наречия образа действия, места и времени. Послелоги: значение и 

употребление. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Особенности конструирования вопросительного предложения в шорском языке. Специальные частицы 

вопроса па (ба), педи (беди) для конструирования вопросительных предложений. Однородные члены предложения, 

запятая между однородными членами. Нахождение в тексте и самостоятельное составление предложений с 
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однородными членами. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Составное предложение. Общее представление о сложных предложениях и особенностях их употребления. 

 Развитие речи. 

Текст как основная единица речи. Виды планов текста. Признаки текста: целостность, связность, законченность. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Уточнение порядка предложений и частей текста. План текста 

(вопросный, схематический, тезисный). Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Комплексный анализ текста. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (шорскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (шорского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (шорского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(шорского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения;
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 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (шорского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (шорского) языка). 

 В результате изучения родного (шорского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (шорского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 
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 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (шорского) языка. К концу обучения в 1 классе 
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обучающийся научится: 

ориентироваться в учебной книге; 

практически различать речь устную (говорение, аудирование) и письменную (чтение, письмо); 

воспринимать слово как объект изучения, материала для анализа, определять значение слова; 

различать слова и предложения, выделять в предложении слова, изменять их порядок; 

произносить слова по слогам, делить слова на слоги, определять количество слогов в словах; 

владеть начертанием письменных заглавных и строчных букв; воспринимать на слух речь на шорском языке 

(короткие доступные детскому пониманию тексты в прочтении учителя и в аудиозаписи); давать характеристику 

гласным и согласным звукам; 

различать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, читать слова с изученными буквами, приводить 

примеры слов с заданными буквами; называть буквы в алфавитном порядке; 

употреблять заглавную букву в начале предложений и при написании имён собственных; 

списывать с печатного и письменного текста слова и небольшие предложения; перечислять специфичные 

гласные и согласные звуки шорского языка ([ц], [6], [у], [i^], [F]), приводить примеры слов с ними; 

различать предмет или действие и слово, называющее предмет или действие, задавать вопросы к словам, 

называющим предметы и обозначающим действие предметов; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, и определять значение слова по контексту (уточнять с 

помощью словаря в учебнике); 

задавать вопросы от одного слова к другому в словосочетании, определять связь слов в предложении, задавать 

вопросы к словам; 

составлять короткий текст (2-3 предложения) или отдельные предложения с заданными словами; 

знакомиться с текстом как единицей речи, с основными признаками текста; подбирать заголовок к читаемому 

(слушаемому) тексту; составлять текст из данных 3-4 разрозненных предложений; правильно оформлять 

предложение при письме (Прописная буква в начале, точка в конце). 

 Предметные результаты изучения родного (шорского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

определять слова, обозначающие предметы, их действия и признаки (по вопросам); 

задавать смысловые вопросы от одного слова к другому в словосочетании и предложении; 

составлять предложения по картинке; 

распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и 
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вопросам, на которые оно отвечает; 

определять число имён существительных (единственное и множественное); правильно произносить и писать 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, идентифицировать аффиксы 

множественного числа существительных; 

определять роль местоимения, распознавать личные местоимения среди других частей речи, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими местоимениями; 

распознавать имя прилагательное среди других частей речи 

по обобщенному лексическому значению и вопросу, находить имена прилагательные в текстах, объяснять их 

значение, задавать к ним вопросы, подбирать подходящие по смыслу имена прилагательные к заданным 

существительным; 

распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу; 

определять глаголы в форме настоящего времени, единственного и множественного числа, самостоятельно 

образовывать глаголы на -ча и -пча; 

различать побудительные, вопросительные и повествовательные предложения; 

выделять главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; 

осмысленно читать текст, определять его тему и главную мысль, соотносить текст и заголовок, подбирать 

заголовок к заданному тексту, составлять собственный текст по заданной теме, пересказывать текст. 

 Предметные результаты изучения родного (шорского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: правильно писать заимствованные слова; 

подбирать слова с похожим значением (синонимы) для устранения лексических повторов в тексте и слова с 

противоположным значением (антонимы)- для точной характеристики предметов при их сравнении; 

определять родственные слова по общему корню, самостоятельно образовывать слова разных частей речи от 

одного корня; определять понятие лексического значения слова; различать однозначные и многозначные слова; 

выделять слова с обобщённым значением (тематические группы); различать омонимы и многозначные слова, 

приводить примеры омонимов; формулировать определения однокоренных слов и корня слова; выделять 

однокоренные слова, подбирать примеры однокоренных слов; различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; выделять аффиксы в словах, осознавать роль аффиксов в словообразовании, образовывать 

производные слова от исходных при помощи аффиксов; 

различать притяжательные формы существительных, использовать аффиксы принадлежности для образования 

притяжательной формы имени; 
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определять основу имени существительного по форме основного падежа; определять винительный, местно-

временной падежи имён существительных, самостоятельно изменять имена существительные по падежам; 

определять лексическое значение имён прилагательных; 

распознавать местоимения среди других частей речи, определять их роль и значение; 

определять лексическое значение глаголов; спрягать глаголы в настоящем (прошедшем) времени; 

уточнять правописание слов в орфографическом словаре. 

 Предметные результаты изучения родного (шорского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

употреблять в речи особую форму сказуемого для выражения наличия (отсутствия) чего-либо; 

устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения и выделять слова, не составляющие 

грамматическую основу; 

образовывать от одной основы новые слова, относящиеся к разным частям 

речи; 

склонять существительные в направительно-дательном, исходном и творительном падежах; 

определять грамматические признаки глагола (число, время, лицо, роль в предложении), трансформировать 

текст, изменяя время глагола; 

находить глаголы в прошедшем времени, определять значение данного времени (многократность, 

повторяемость действия); 

распознавать числительное по значению и вопросам, объяснять значение числительных в речи; 

называть числительные до 100; образовывать отрицательные наречия; 

составлять вопросительные предложения с помощью специальных частиц па (ба), педи (беди); 

выделять части текста и обосновывать правильность их выделения, озаглавливать части; 

самостоятельно формулировать вопросы по тексту. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (эвенкийский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (эвенкийский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (эвенкийского) языка, место в 
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структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения эвенкийскому языку раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (эвенкийскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Родной (эвенкийский) язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной речи. Изучение родного (эвенкийского) языка 

обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

 Изучение родного (эвенкийского) языка обладает огромным потенциалом освоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием родного языка как явления национальной культуры, пониманием связи 

родного языка и мировоззрения эвенкийского народа. 

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

приобретение обучающимися первоначальных представлений о родном (эвенкийском) языке и национальной 

культуре эвенков, осознание значения родного (эвенкийского) языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей эвенкийского народа, осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

родного (эвенкийского) литературного языка (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

овладение первоначальными научными представлениями о системе эвенкийского языка: фонетика, графика, 

лексика, морфемика, морфология и синтаксис, об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи, использование в речевой деятельности норм родного (эвенкийского) литературного языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

родному (эвенкийскому) языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре родного (эвенкийского) языка, способствовать усвоению норм эвенкийского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

 Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех норм речевой деятельности, обработку навыков использования усвоенных норм эвенкийского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд 

задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение на родном (эвенкийском) языке». 

 Программа позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания родного (эвенкийского) языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной 

(эвенкийский) язык» Б течение четырех лет обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

 В содержании программы по родному (эвенкийскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Виды речевой деятельности», «Систематический курс», «Развитие речи», рекомендуется 

последовательность изучения тем, которые ориентированы на совершенствование устной и письменной речи 

обучающихся, а также на расширение их лингвистических представлений. 

Тематика текстов направлена: 

на изучение всего, что соприкасается с личностью обучающегося, с целью его речевого развития. Внимание 

акцентируется на семье, школе, друзьях, одноклассниках и других; 

на воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

окружающему миру, к природному и культурному достоянию человечества (для работы предлагаются тексты, об 

окружающем мире); 

на укрепление гражданской идентичности обучающихся, развитие патриотизма, любви и уважения к 
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Отечеству, культурными символами России через знакомство с региональными особенностями повседневной 

жизни, быта,
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традициями эвенков, проживающих на территории России, особенностями сельской и городской жизни и жизни в 

тайге; 

на формирование представлений о национальной ментальности, мироощущении, нравственных законах 

эвенкийского народа. При изучении тем данной тематики используются материалы о традиционной материальной 

и духовной культуре эвенков: обычаях, обрядах, праздниках, играх, национальном костюме, декоративно-

прикладном искусстве. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эвенкийского) языка, - 260 часов: в 

1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 icuacce - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

90.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (эвенкийского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (эвенкийский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(эвенкийском) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Виды речевой деятельности. 

Правила гигиены чтения и письма. Формулы речевого этикета в зависимости от возраста, статуса, степени 

знакомства с собеседником, ситуации, в которой протекает общение (обращение на вы и на ты). 

Рассказы, диалоги на темы «Минуй кэргэн» («Моя семья»), «Дйд;^» («В чуме»), «Урикйтту» («В стойбище»), 

«Агйду» («В лесу»), «Эвэнкйл итылтын» («Традиции и обычаи эвенков»). 

 Обучение грамоте. 

 Фонетика. 

Гласные и согласные звуки эвенкийского языка. Гласные краткие и долгие звуки. Долгий гласный [s]. 

Согласные твёрдые, мягкие, парные звонкие и глухие звуки. Специфические гласные и согласные звуки 

эвенкийского языка [s], [IJ], [3], [h]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. 

 Графика. 

Различие звука и буквы: буква как знак звука. Функция букв ё, ё, е, ю, ю, я, я. Буква ъ. Буквы, употребляющиеся 
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только в заимствованных словах (ж, з, ф, ц, ш, щ). Последовательность букв в эвенкийском алфавите. 

 Чтение. 

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

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение 

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

при письме по диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письменных прописных и строчных букв. Связное и 

ритмичное написание букв. Письмо разборчивым, аккуратным подчерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. Письмо прописных букв в начале предложения и в именах собственных. 

 Систематический курс. 

 Синтаксис. 

Речь. Устная речь и письменная речь. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Текст. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. Правильное 

оформление предложения при письме. 

 Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различие. Долгота в слове. Гласные долгие и краткие. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различие. Согласный звук [д]. 

Слог. Количество слогов в слове. Долгий слог. Деление слов на слоги. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, долгота в словах в соответствии с нормами эвенкийского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 Графика, орфография. 

Алфавит эвенкийского языка: правильное название букв, 

их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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Звук и буква. Различие звуков и букв. Обозначение при письме гласных долгих звуков буквами: а<=>, 00, у〇, 

и〇, е< ,̂ э<=>. Функция букв ё, ё, е, ю, ю, я, я. Правописание специфических букв эвенкийского языка (у, д). 

Перенос слов, а также слов с ъ из строки в строку. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

 Состав слова. Морфемика. 

Особенности присоединения суффиксов множественного числа в родном (эвенкийском) языке. 

 Лексика. 

Слова как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). Усвоение и выявление диалектных слов. 

 Морфология. 

Слова, отвечающие на вопросы «дй?» («кто?») и «экун?» («что?»). Слова, отвечающие на вопросы «авады?» 

(«какой?», «какая?», «какое?»). Слова, отвечающие на вопросы «эдяран?» («что делает?»), «эдяра?» («что 

делают?»). 

 Орфография и пунктуация. 

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

предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях, кличках животных), перенос слов, знаки препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

90.6.5. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Работа с 

прослушанным текстом: ответы на вопросы по тексту, участие в беседе по содержанию текста, отработка 

правильного произношения. 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуация устного общения. Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Чтение диалогов на темы «Бй таткйтту» («Я в школе»), «Бй классту» («Я в классе»), «Миндй кэргэнми» («Моя 

семья»), «Бй дйщ夕 («Я в чуме»), «бн амтылви агйду йндерэ» («Традиционные занятия родителей в тайге»), «уй 

агйду йндерэн?» («Кто живет в лесу?»), «Экун агйду балдыдяран? («Что растет в лесу»), «Бй оллово олломйдям» 

(«Я ловлю рыбу»), «Амаканун улгучэмэтчэм» («Разговор с дедушкой») и другие. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Виды речевой деятельности. 
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Работа с аудиотекстом: понимание на слух речи учителя и других обучающихся на эвенкийском языке. 

Беседы по темам «Он бугава одемй» («Как беречь природу»), «Одева, итыва дялувкал» («Эвенкийские заповеди 

и моральные нормы поведения исполняй»), «Бугават дысутчэлвэ сонидилва денчадярап» («1 ероев нашей родины 

помним» - 

«Бессмертный полк»). Диалоги на темы: «СЁлдыгат» («Знакомство»), «Миндй кэргэнми» («Моя семья»), «Миндй 

гиркив» («Мой друг»). 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, соблюдая правильную интонацию, составление 

предложений для решения определенной речевой задачи, определение темы и главной мысли. 

Составление рассказа по картине. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и орфоэпия. 

Система гласных звуков эвенкийского языка. Согласные звуки в эвенкийском языке. Качественная 

характеристика звука: гласный - согласный, гласный долгий - краткий, согласный твёрдый - мягкий, парный - 

непарный, согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Фонетические закономерности эвенкийского языка. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, долгота в словах в соответствии с нормами эвенкийского 

литературного языка. 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Состав слова. Морфемика. 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных слов. 

Выделение в словах корня (простые случаи). Суффикс как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

суффикса. Образование множественного числа имён существительных, имён прилагательных, глаголов с помощью 

суффиксов. 

 Морфология. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имён существительных. Отсутствие категории рода в эвенкийском языке.
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Имя числительное (от 1 до 10). Имя прилагательное. Местоимение (общее представление). Глагол. Настоящее 

время глагола. Синтаксическая функция глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Однородные члены предложения. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Правила правописания и их 

применение: прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия, разделительный твёрдый знак, перенос слов. 

 Развитие речи. 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, соблюдая правильную интонацию, ответы на вопросы по 

тексту, участие в беседе по содержанию текста, нахождение известной и новой информации, определение темы и 

главной мысли; озаглавливание текста. 

Практическое овладение диалогической формой речи на темы: «Миндй эднэкэнми» («Мой олененок»), «Бэидэл 

миндй дуннэдув» («Животные моего края»), «Эвэнкйл праздникилтын» («Эвенкийские праздники»), «Бй дюга 

агйду» («Я летом в тайге»), «Он каникулил йлтэнэ» («Как прошли каникулы»), «Он олломим» («Как я рыбачил»), 

«Бй амака урикйттун» («Я в гостях у дедушки»), «Миндй бугав бэйдэлин» («Животные моего края»), «Музейду» 

(«В музее»), «Хэгды кусйнду кэргэндукив дуннэвэт дысутчэтын» («Участники Великой Отечественной войны из 

моей семьи» и другие. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, последовательность предложений в тексте, 

выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 



1769 

Программа - 03 

Работа с аудиотекстом: восприятие на слух аудиотекста, работа над содержанием текста, перевод на русский 

язык, определение темы и главной мысли прослушанного (высказанного) текста, ответы на вопросы по тексту, 

участие в беседе по содержанию текста. 

Изложение повествовательного текста по теме «Бакалдын» («Встреча»). 

Составление рассказа по картине художника родного края (например, художника Эвенкии Б. Романовского 

«Переход»). 

Урок-игра: внимательное чтение задания, навыки работы в группах, развитие внимания, памяти, пополнение 

словарного запаса. 

 Содержание обучения во 3 классе. 

 Виды речевой деятельности. 

Работа с аудиотекстом: различение на слух интонационных и смысловых особенностей повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений, правильное употребление их в речевой практике. 

Беседы на темы «Нулги» («Кочевка»), «Хэгды кусйнд 歹 бугават дысутч5лд 歹 -хэгды кэнёвун» («Слава 

героям Великой Отечественной войны»), «Нууарватын Родинава дысутчэчэтын», («Они защищали Родину»), 

«Миндио балдыдяок дуоннэдукив Великай отечественнай куси<»н соонидилин» («Герои Великои отечественной 

воины из моего посёлка»). 

Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном материале с соблюдением 

правил произношения и интонирования, установление последовательности событий в тексте, ответы на вопросы 

по содержанию текста, деление текста на смысловые части, формулирование вопросов по тексту, выражение 

собственного мнения, аргументируя его с учетом ситуации общения. Изучающее чтение. Функции 

ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Краткое изложение содержания прочитанного (услышанного) текста, выражение своего отношения к 

прочитанному (услышанному) тексту. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и графика. 

Гласные и согласные звуки родного (эвенкийского) языка (повторение изученного), долгота и краткость 

гласных звуков, функции разделительного твёрдого знака, условия использования при письме разделительного 

твёрдого знака (повторение изученного). 

 Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, долгота в словах в соответствии с нормами эвенкийского 
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литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова, синонимы, антонимы. Омонимы. 

 Состав слова. Морфемика. 

Корень как обязательная часть слова, однокоренные слова. Суффикс - значимая часть слова. 

Словоизменительные суффиксы. Словообразовательные суффиксы. Словообразовательные модели структуры 

эвенкийского слова (порядок суффиксов при словообразовании имён и глаголов). 

 Морфология. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного 

и множественного числа. Однотипное образование множественного числа у имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений (имя существительное: урэ - урэ-л (гора - горы), имя прилагательное: гугда - гугда-л 

(высокий - высокие), местоимение: миндй - миндй-л (мой - мои). 

Словообразовательные модели имён существительных. Отсутствие категории рода у имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по числам. Роль имён 

прилагательных в тексте- описании. 

Местоимение (общее представление). Личные, вопросительные, указательные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Имя числительное. Количественные и качественные числительные. Образование названий второго десятка и 

круглых десятков, нямади (100). 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Настоящее, 

прошедшее, будущее время глагола. Изменение глаголов по временам, числам. 

Использование в речи именного отрицания ачин (нет). 

 Синтаксис. 

Предложение. Порядок слов в предложении (повторение изученного). Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Наблюдение за однородными членами предложения. 
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 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове, контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и передоложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). Правила правописания и их применение: словоизменительные и 

словообразовательные суффиксы. 

90.8.3. Развитие речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Практическое овладение диалогической формой речи на темы: «Тугй дюганй манавран» («Как закончилось лето»), 

Миндй аминми этэёчимнй» («Мой папа оленевод»), «Миндй энными дюду хавамнй» («Моя мама чум-работница»), 

«Олломйдякту» («Случай на рыбалке»), «Бакалдын гиркинунми» («Встреча с другом») и другие. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста, составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов. Ключевые слова в тексте. 

Создание собственных текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение). 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану по теме «Тугэнй эмэдерэн» («Зима 

приближается»), «Кэргэн итылтын. «Эллувка» («Семейные традиции». «Помазание углем - обряд инициации 

детей». 

Составление и написание текста по картине художника родного края (например, художника Эвенкии С. 

Казанцева «Болокиткан» («Осенняя стоянка»). 

 Содержание обучения во 4 классе. 

 Виды речевой деятельности. 

Работа с аудиотекстом: краткое изложение содержания прослушанного текста, выражение своего отношения к 

прослушанному. Прослушивание двух вариантов одного и того же текста. Определение расхождения между двумя 

вариантами, прослушивание. 

Беседы на темы: «Айврйв дуннэв» («Любая моя Родина»), «Йду илэл хаваливкйл» («Виды трудовой 

деятельности»), «И Увачан - хэгды кусйн сбнидин» («И. Увачан - герой Великой Отечественной войны»). 

Предъявление картинок, иллюстрирующих каждую фразу. 

Работа с текстом: чтение про себя, выразительное чтение небольших текстов, составление небольших устных и 
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письменных текстов, формулирование вопросов по тексту, выражение собственного мнения, аргументируя его с 

учётом ситуации общения. 

 Систематический курс. 

 Фонетика и графика. 

Алгоритм фонетического разбора. Смыслоразличительная функция долготы гласных звуков. 

 Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, 

долгота в словах в соответствии с нормами эвенкийского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря эвенкийского языка при определении правильного произношения 

слов. 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов. 

Активный и пассивный словарный состав эвенкийского языка. Заимствованные слова из русского языка. 

 Морфемика. 

Состав изменяемых слов, выделение в слове корня, суффикса (повторение изученного). Значение суффиксов. 

 Морфология. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Склонение имён существительных. Притяжательное склонение имени существительного. 

Имя прилагательное. Изменение имён прилагательных по лицам, числам и падежам. 

Использование в речи и при письме личных, указательных, вопросительных местоимений: «бй» («я»), «ей» 

(«ты»), «нудан» («он», «она», «оно»), «бу» («мы без 

вас»), «мит» («мы с вами»), «су» («вы»), «нудартын» («они»), «§й?», «дйе?», «дйл?» («кто?»), «экун?» («кто?», 

«что?»), «йду?» («где?»), «ады?» («сколько?»), «эр» («этот», «эта», «это»), «эрил» («эти»), «тар» («тот», «та», «то»), 

«тарил» («те»). Склонение местоимений. 

Порядковые, собирательные имена числительные. 

Глагол. Изъявительное, повелительное наклонение. Отрицательная форма глагола изъявительного наклонения. 

Послелоги: общее представление. 

 Синтаксис. 
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Слово, словосочетание слов и предложение, осознание их сходства и различий, виды предложение по 

эмоциональной о краске (восклицательные и невосклицательные). Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами предложения. Простое и сложное предложение (ознакомление). 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1,2, 3 классах. 

Правила правописания и их применение: падежные суффиксы имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, суффиксы глаголов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

90.9.3. Развитие речи. 

Работа с текстом: составление текста из разрозненных предложений, частей текста, составление текста письма, 

поздравительной открытки для конкретной ситуации общения. Ситуации устного общения на темы: «Он ей 

дюганни?» («Как ты провёл лето?»), «Мундй бикйтвун» («Мой посёлок»), «Оделва итылва-да сакэл» («Какие одё 

и иты ты знаешь?»), «Дюр гиркил» («Два друга»), «Кэргэнми ебкачинин» («Гордость моей семьи»). 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности богатства и 

выразительности письменной речи.
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Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста) по темам: «Он бэюмйллэ» («Начало 

охотничьего промысла»), «Он бй энекэлэви агйла ирэмэчэв («Как я ездил в гости к бабушке в тайгу»). 

Сочинение по картине художника родного края (например, художника Эвенкии В. В. Старцева «Дюгар лудур» 

(«Летний вечер»). 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (эвенкийского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(эвенкийского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (эвенкийского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (эвенкийского) языка). 

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

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (эвенкийского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 
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классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;
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с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения 

информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

произносить и различать на слух гласные звуки эвенкийского языка; различать гласные и согласные звуки, 

гласные - долгие и краткие, согласные - твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; выделять долгие гласные звук; 

выделять долгий гласный [е]; распознавать парные и непарные согласные звуки; определять количество и 

последовательность звуков в слове; определять количество слогов; 

правильно произносить специфические гласные и согласные звуки эвенкийского языка [е], [д], [3], [h]; 

проводить слого-звуковой разбор слова; 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; различать звуки и буквы: буква как знак звука; 

определять функции букв е, ё, ю, я; 

различать буквы, употребляющиеся только в заимствованных словах (ж, з, ф, ц, ш, щ); 
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правильно называть буквы эвенкийского алфавита, их последовательность; использовать алфавит для 

упорядочения списка слов; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося; 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы эвенкийского языка в устной и письменной речи; 

владеть начертанием письменных прописных и строчных букв; 

вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических норм; 

правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфические звуки эвенкийского языка; 

правильно списывать слова и предложения; переносить слова на другую строку; переносить слова с буквой ъ по 

слогам; правильно писать и читать слова с буквой ъ; 

писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных; правильно писать специфические 

согласные буквы у, д, и долгие гласные а<=>, 〇〇, у〇, и«, е<^, э<=>; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения; 

писать под диктовку предложения, небольшие тексты; распознавать устную и письменную речь; различать слово, 

предложение и текст; 

правильно присоединять к слову суффиксы множественного числа; различать слова, отвечающие на вопросы 

«дй?» («кто?» в единственном числе) «дйл?» («кто?» во множественном числи) «дйе?» («кто?») и «экун?» («кто?», 

«что?» в единственном числе), «экур?» («кто?», «что?» во множественном числе); 

различать слова, отвечающие на вопросы «авады?» («какой?», «какая?», «какое?»); 

различать слова, отвечающие на вопросы «эдяран?» («что делает?»), «эдяра?» («что делают?»); 

вести диалоги на изученные темы; 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного текста; 

распознавать диалектную лексику; 

рассказывать о себе, о классе, о своей семье, о жизни в стойбище, о традиционных занятиях эвенков в течение 

года, о растительности и животных, о традициях и обычаях эвенков. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 
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характеризовать по заданным параметрам гласные звуки: долгие, краткие, согласные звуки: согласный парный 

(непарный) по твёрдости (мягкости), согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять лексическое значение слова с помощью словаря; выявлять случаи употребления элементарных 

синонимов и антонимов; находить однокоренные слова; выделять корень (простые случаи); выделять суффикс 

множественного числа; 

распознавать имена существительные, отвечающие на вопросы «дй?» («кто?» в единственном числе) «дйл?» 

(«кто?» во множественном числе) «дйе?» («кто?») и «экун?» («кто?», «что?» в единственном числе), «экур?» 

(«кто?», «что?» во множественном числе); 

распознавать среди имён существительных собственные и нарицательные; распознавать самостоятельные 

части речи: имена прилагательные, глагол, имя числительное (первый десяток), местоимение; 

определять число имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; 

составлять предложения из слов, соблюдая установленный порядок слов; определять вид предложения по цели 

высказывания; 

применять изученные правила правописания, в том числе: правописание специфических согласных букв 

эвенкийского языка g, прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия, разделительный твёрдый знак, перенос слов из строки в строку; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, небольшой текст; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, небольшие тексты с учетом 

изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки по изученным правилам; пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим словарями; выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную 

интонацию; формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно; 

определять тему текста и озаглавливать текст; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

находить в тексте нужную информацию; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации); 

писать изложение повествовательного текста с использованием вопросов; составлять небольшой текст-

описание по картине; рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах и другие; строить предложения для 

решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения); 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 
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правильно использовать средства устного общения в разных ситуациях во время монолога и диалога; 

соблюдать нормы речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения; 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

определять функцию разделительного твердого знака в словах;
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выделять и обозначать в слове долгий гласный; 

понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; распознавать омонимы, синонимы, 

антонимы в речи; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; выделять корень слова, 

словоизменительные и словообразовательные суффиксы; 

уяснить однотипное образование множественного числа у имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений (имя существительное: урэ - урэ-л (гора - горы), имя прилагательное: гугда - гугда-л (высокий - 

высокие), местоимение: миндй - миндй-л (мой - мои); 

изменять имена прилагательные по числам в соответствии с числом имён существительных; 

различать количественные и порядковые числительные и правильно употреблять названия второго десятка и 

круглых десятков, нямади (100); 

распознавать глаголы неопределенной формы, изменять глаголы по временам и числам (простые случаи); 

различать значение и употребление личных, указательных, вопросительных местоимений; 

использовать в устной и письменной речи именного отрицания ачин (нет); устанавливать при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

находить главные и второстепенные члены предложения; распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения; определять однородные члены предложения; 

правильно употреблять разные предложения по цели высказывания в речи; применять изученные правила 

правописания, в том числе: правописание словоизменительных и словообразовательных суффиксов; 

правильно списывать слова, предложения, небольшой текст; писать под диктовку небольшой текст с учетом 

изученных правил правописания; 

правильно использовать при письме разделительный твёрдый знак; находить и исправлять ошибки по 

изученным правилам; понимать тексы разных типов, находить в тексте заданную информацию; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил произношения и 

интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать свое отношение к прочитанному 

(услышанному), используя речевые средства родного языка; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания ; разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

соблюдать нормы эвенкийского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; 

определять тему текста и основную мысль текста; определять ключевые слова; 
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выявлять части текста (абзаца) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по 

заданному, коллективно составленному плану; 

писать сочинение по картине, используя выразительные средства языка; воспринимать на слух аудиотекст, 

построенный на знакомом языковом материале; 

правильно использовать средства устного общения в разных ситуациях во время монолога и диалога; 

соблюдать нормы речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: проводить фонетический разбор слова; 

определять смыслоразличительную функцию долготы гласных звуков;
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определять значение новых слов по контексту, по двуязычному словарю; выделять в словарном составе 

эвенкийского языка русские заимствования и объяснять изменения фонетического облика в соответствии с законом 

построения эвенкийского слова; 

определять порядок присоединения суффиксов в эвенкийском языке в именах существительных, именах 

прилагательных и глаголах; различать суффиксы и их значения; образовывать новые слова при помощи суффиксов; 

определять у имён существительных, имён прилагательных, местоимений лицо, число, падеж; 

правильно использовать в речи и при письме личные, указательные, вопросительные местоимения: «бй» («я»), 

«ей» («ты»), «нудан» («он», «она», «оно»), «бу» («мы без вас»), «мит» («мы с вами»), «су» («вы»), «нудартын» 

(«они»), «дй?», «дйе?», «дйл?» («кто?»), «экун?» («кто?», «что?»), «йду?» («где?»), «ады?» («сколько?»), «эр» 

(«этот», «эта», «это»), «эрил» («эти»), «тар» («тот», «та», «то»), «тарил» («те»); 

определять значение порядковых и собирательных числительных; определять и употреблять формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов; 

определять изъявительное, повелительное наклонение глагола; образовывать и использовать отрицательные 

формы глаголов изъявительного наклонения; 

распознавать послелоги; 

различать предложения, слово, словосочетание; классифицировать предложения по эмоциональной окраске; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых; 

применять изученные правила правописания, в том числе: падежные суффиксы имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений, суффиксы глаголов; 

правильно списывать небольшой текст; 

писать тексты под диктовку и изложение с учетом изученных правил правописания; 

находить исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; осознавать ситуацию общения (с 

какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания , соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки и другие); 

определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или 
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основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданной теме; осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации, формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию, использовать ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать родной 

эвенкийский язык как одну из главных духовно- нравственных ценностей народа. 

 Федеральная рабочая программа по учебному

 предмету «Родной 

(эвенкийский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эвенкийский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по родному (эвенкийскому) языку, родной (эвенкийский) язык, эвенкийский язык) 

разработана для обучающихся, не владеющих родным (эвенкийским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (эвенкийского) языка, 

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

результатов. 

 Содержание обучения эвенкийскому языку раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку включает 

личностные метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающего за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (эвенкийскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в разработке рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по родному (эвенкийскому) языку нацелена на комплексную реализацию 
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личностно-ориентированного, системнодеятельностного, коммуникативного и культуроведческого подходов к 

обучению эвенкийскому языку. Изучение родного (эвенкийского) языка на уровне начального общего образования 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных
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действий на материале эвенкийского языка станут основой для последующего обучения на уровне основного 

общего образования и будут востребованы в жизни. 

Программа по эвенкийскому языку ориентирована на развитие интеллектуальной и творчески развитой 

личности, уважающей традиции своего народа и любящей свой родной язык. Обучающийся должен уметь 

свободно выразить свои мысли и чувства в устной и письменной форме и соблюсти этические нормы общения. 

 Программа по родному (эвенкийскому) языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам по блочному тематическому принципу, основанному на логике развития предметного 

содержания и учёте психолого-возрастных особенностей обучающихся. Каждый тематический блок программы по 

родному (эвенкийскому) языку включает базовые лингвистические понятия и набор речевых конструкций для 

формирования диалогической речи. Диалогическая речь имеет чрезвычайно большое значение, так как 

способствует развитию социальных отношений у детей и формированию их коммуникативных навыков в 

конкретной заданной учебной ситуации. Таким образом, программа создает условия для реализации системно-

деятельностного подхода в изучении эвенкийского языка в образовательных организациях. 

 В содержании программы по родному (эвенкийскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, 

культуроведческие знания. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано как с углублением лингвистических 

знаний, так с расширением этнокультуроведческих знаний как базовых в формировании этнической идентичности. 

Все указанные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Родной (эвенкийский) язык». 

 Изучение эвенкийского языка на уровне начального образования направлено на достижение 

следующих целей: 

общего 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о родном (эвенкийском) языке и национальной 

культуре эвенков, осознание значения родного (эвенкийского) языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей эвенкийского народа; 

овладение первоначальными представлениями о системе эвенкийского языка: фонетика, графика, орфоэпия, 

орфография, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; 



1788 

Программа - 03 

формирование у детей-эвенков коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Достижение поставленных целей реализации программы по родному (эвенкийском) языку 

предусматривает решение следующих задач: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родному эвенкийскому языку и культуре своего и 

других народов; 

развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, памяти и мотивации к дальнейшему 

изучению эвенкийского языка на уровне начального общего образования; 

формирование представлений об эвенкийском языке как средстве общения и познания своей культуры, 

позволяющему ребенку осознать себя как личность, принадлежащую к своей этнической общности; 

воспитание потребности в практическом использовании эвенкийского языка в различных сферах деятельности; 

формирование универсальных лингвистических понятий, таких как звук, слог, буква, слово, предложение, 

части речи, интонация, необходимых для овладения устной и письменной речью; 

приобщение к обычаям, детскому песенному и сказочному фольклору эвенкийского народа на родном языке; 

развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе игровых миниатюр, национальных игр, спектаклей с 

использованием эвенкийского языка.
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эвенкийского) языка, - 260 

часов: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

91.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (эвенкийского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 

час учебного предмета «Родной (эвенкийский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(эвенкийский) языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Учебный курс «Обучение грамоте» условно делится на 2 периода: устный(вводный), основной (букварный). 

 Устный (вводный) период. 

Формирование навыков умения слышать, правильно произносить звуки и звукосочетания, слова и предложения 

на эвенкийском языке, определять последовательность звуков в слоговой структуре слова, осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, накапливать 

лексические единицы, речевые конструкции необходимые для дальнейшего коммуникативного общения и 

обучения грамоте. Приобщение к учебной деятельности, выполнение правил и требований образовательной 

организации. 

 Предметное содержание речевой деятельности. 

Ситуации общения по темам: «Аялди, таткит!» («Здравствуй школа!»), «Салдын» («Знакомство»), «Минди 

эвэдытурэнми» («Мой родной язык»), «Мутди Бугат» («Наша Родина»), «Таткитту би татчам» («В школе я учусь»), 

«Эвикэр» («Игрушки»), «Кэргэн» («Семья»). 

 Виды речевой деятельности. 

 Слушание (аудирование). 

Восприятие на слух и понимание речи учителя, других обучающихся в процессе диалогического общения на 

уроке, слов, предложений, диалогов и адаптированных текстов в аудиозаписи, вербальное и невербальное 

реагирование на услышанное. 

 Говорение. 

Диалогическая речь. Участие в диалогах на эвенкийском языке: приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться, прощаться, задавать вопросы: «он?» («как?»), «йду?» («где?»), «йдук?» («откуда?»), 
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«ады?» («сколько?»), «авады?» («какой?»), «бкин?» («когда?»), «эда?» («зачем?»). 

Монологическая речь. Умение кратко рассказывать на эвенкийском языке о себе, школе, семье, друзьях и 

одноклассниках, любимом животном, о своём селении, сказочных героях и своём увлечении. Описание предметов, 

сюжетных рисунков и предметных картинок, фотографий. Воспроизведение выученных чистоговорок, рифмовок, 

песенок, хороводов, стихов. 

 Письмо. 

Соблюдение правил посадки, положения тетради, ручки в руке. Ознакомление с письменными 

принадлежностями. Письмо прямых, вертикальных, горизонтальных наклонных линий как влево, так и вправо. 

Рисование эвенкийских орнаментов, раскрашивание рисунков. Письмо основных элементов рукописных букв. 

 Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний, долготы и 

краткости в словах эвенкийского языка, правильное ударение в речевых фразах и словах. Соблюдение норм 

произношения и правильной интонации в эвенкийских предложениях (утвердительных, отрицательных, 

восклицательных, вопросительных и побудительных). 

Лексико-грамматическая сторона речи. Обучение лексической стороны речи происходит в тесной взаимосвязи 

с обучением грамматике. 

Лексические единицы слов, обслуживающие ситуацию общения (существительные, имена собственные, 

глаголы с конкретным значением, количественные числительные (1-10), личные, указательные и притяжательные 

местоимения, прилагательные, междометия и речевые клише). Порядок слов в предложении. 

 Основной (букварный) период. 

Развитие фонематического слуха, формирование действий звукового анализа слов, умение обозначать звуки 

буквами, освоение первоначального письма, закрепление знаний о слове и предложении, их структуре. 

Формирование навыков устной разговорной речи. 

 Предметное содержание основного букварного периода. 

Знакомство с эвенкийскими буквами и их звуками. Анализ звукового состава 

слов с применением схем, выполнение словарно-логических упражнений. Освоение первоначального чтения и 

письма, закрепление знаний о слове и предложении, их структуре. 

Изучение букв и звуков не в порядке алфавита, по степени сложности произношения звука в слоге и в слове. 

Знакомство с первой групп звуков и букв: у, у, м, л, а, а, о, 6, н, т, к. 

Знакомство со второй группой звуков и букв: э,ё,р, и,й, д, г,ч,б,д, е, и, я, п,ю, в, е, ё, с, х. Буквы е, ё, э,ю, я, 
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обозначающие различные звуки или один или двазвука в разных позициях, например: дю [д '̂у], бэюн [оэиун]. 

Знакомство с третьей группой звуков и букв: з, ы, ш, ь, ъ, ф, ж, ц, щ. 

 Языковые знания и навыки пользования ими. 

 Фонетика и орфоэпия. 

Эвенкийские буквы и обозначаемые ими звуки. Произношение звуков изолированно и в составе слова. 

Интонационное выделение. Звуковой анализ слова. Количество и последовательность звуков в слове. Различие 

гласных и согласных звуков. Особенность долгих и недолгих гласных звуков. Особенность согласных звуков 

(звонкий, глухой, твёрдый, мягкий). Удвоенные согласные лл, нн, сс, тт. Согласный звук [ц]. Слог как минимальная 

произносительная единица. Слогообразующая функция гласных звуков: деление слова на слоги на слух. 

Составление звуковых и слоговых схем (моделей) слов.
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 Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука (звуки произносим и слышим, буквы 

- пишем, видим и читаем). Правильное называние букв эвенкийского алфавита. Основные правила чтения и 

орфографии. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Строчная и Прописная буква А, а, Б, б, В, в, Г, г, Д, д, Е, е, Ё, ё, Ж, ж, 3, з, И, и, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, Ц, ц, О, 

о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, X, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ы, ы, Э, э, Ю, ю, Я,  я, а также Ь, Ъ, не обозначающие 

звука. Элементы букв. Буквы в слове. Место буквы в слове (начале, середине, конце). 

 Лексика. Подбор эвенкийских слов, в том числе заимствованных из русского языка для 

усвоения звуков и подготовке к слоговому чтению, чтению слов, предложений и адаптированных текстов. 

 Виды речевой деятельности. 

 Слушание (аудирование). 

Различение на слух звуков, звукосочетаний, слов, предложений, на эвенкийском языке. Понимание просьб и 

указаний учителя, других обучающихся, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе. Восприятие и 

понимание на слух информации, содержащейся в аудиотексте (сообщение, диалоги, рассказы, стихи, песенки и 

другие), построенном в основном на знакомом языковом материале. 

 Говорение. Участие в элементарных диалогах (диалоге-расспросе, диалоге-побуждении) 

соблюдая нормы речевого этикета. Небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

 Чтение. Осуществление слогового чтения слов. Чтение по слогам отдельных слов с данной 

буквой. Слоговое чтение и чтение рядов из букв, целых слов, коротких предложений, коротких текстов, короткого 

диалога со скоростью, соответствующей для первоклассника. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания (подражание 

учителю, без введения терминов). Выразительное чтение 

небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, сказок из учебника (подражание учителю, без введения 

терминов). 

 Письмо. Обучение письму и формирование каллиграфического навыка: овладение 

графикой родного (эвенкийского) языка, начертанием письменных прописных и строчных букв, письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Понимание 

функции небуквенных графических средств - пробела между словами и знака переноса. Выполнение письменных 

заданий из учебника (придумывать подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова и другие). 

 Культуроведческие знания и навыки пользования ими. 
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Знание эвенкийских имён, название поселений, игрушек, игр, эвенкийских хороводов. Соблюдение норм 

речевого эвенкийского этикета. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

Содержание учебного предмета во 2 классе учитывает уровень языковой подготовки обучающихся, не 

владеющих родным (эвенкийским) языком и поэтому все темы, ситуации общения, языковые и речевые материалы 

направлены на формирование коммуникативной компетенции, умения осуществления устного общения с 

соблюдением норм родного языка. Для этого в курсе обучения родному (эвенкийскому) языку представлен 

специальный раздел «Мит турэтчэп» («Мы говорим») и эвенкийско-русский словарный минимум. 

 Предметное содержание речевой деятельности. 

Ситуации общения по темам «Аялди, аявривтурэнми!» («Здравствуй, любимый мой язык!»), «Минди бикитив» 

(«Мой посёлок»), «Урикитту» («В стойбище»), «Российскай армия инэдин» («День Российской армии»), 

«Этэечимниинэдин» («День оленевода»), «Энёинэдин» («Мамин день»),«Давдын инэдин» («День победы»), 

«Агиду» («В лесу»). 

 Языковые знания и навыки пользования ими. 

 Фонетика и орфоэпия. 

Произношение звуков и звукосочетаний эвенкийского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных звуков, ударение в словах и фразах. Различение твердых и мягких, звонких и глухих согласных 

звуков. 

Правильное чтение специфичного гласного звука эвенкийского языка [ё]. 

Правильное чтение специфичных согласных звуков эвенкийского языка [д], [х]. Понимание функций букв ь, ъ, 

не имеющих звуков. Сравнительная характеристика звуков эвенкийского и русского языков. 

 Графика. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного: запятая, восклицательный знак, вопросительный знак, точка). 

 Лексика. Морфемика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начального общего образования. Слова, представленные в словарном минимуме, в том числе 

слова, относящиеся к обычаям и традициям эвенкийского народа. Простейшие устойчивые словосочетания. 

Этикетная лексика. Реплики-клише, отражающие культуру эвенкийского народа. Уточнение значения слова по 

контексту. Состав слова (морфемика). Корень и суффикс слова. 
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 Грамматическая сторона речи.Орфография и пунктуация. 

Основные коммуникативные типы предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное (без введения определения понятия, на примере). 

Утвердительные и отрицательные предложения (без введения определения понятия, на примере). Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Существительные (ознакомление без введения термина). Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых: существительные, 

обозначающие человека, отвечающие на вопросы «ди?», «дил?» («кто?»), существительные, обозначающие 

неодушевлённые предметы, отвечающие на вопросы «экун?», «экур?» («что?»). Образование имён 

существительных 

во множественном числе, суффиксы множественного числа в зависимости от конечной буквы основы слова: -лбэе 

- бэел, -ророн - орор, -нилакин - акнил, -тыл амин — амтыл. 

Местоимение (ознакомление без введения термина). Личные местоимения: би (я), си (ты), нудан (он, она), бу 

(мы) - исключающая форма, мит или мут (мы)- включающая форма, су (вы), нудартын (они). Употребление их в 

речи. 

Глагол (ознакомление без введения термина): общее значение, вопросы «эдяран?» («что делает?»), «эдяра?» 

(«что делают?»), «эран?» («что сделал?»). Употребление их в речи. Слова, обозначающие действие предмета. 

Имя прилагательное (ознакомление без введения термина): вопросы «авады?», «иргэчин?», «анты?» («какой?»). 

Слова, обозначающие признак предмета: цвет, вкус, длину, ширину и высоту. 

Имя числительное (ознакомление без введения): общее значение, вопрос «ады?» («сколько?»). Слова, 

обозначающие количество предметов. 

Прописная буква в именах, фамилиях людей. Прописная буква в кличках животных. Прописная буква в 

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

 Виды речевой деятельности. 

 Слушание (аудирование). 

Понимание на слух речи учителя, диктора, других обучающихся, основное содержание облегчённых и 

доступных по ооъему текстов с использованием изученного материала. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 

 Говорение. 
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Участие в элементарных диалогах с соблюдением орфоэпических и интонационных норм эвенкийского языка, 

воспроизведение наизусть считалок, чистоговорок, песенок. Разыгрывание готовых диалогов на изученные темы. 

Составление небольших текстов по серии сюжетных картинок, по персонажам 

мультфильмов, семейным фотографиям. Краткое изложение содержания услышанного или прочитанного текста. 

 Чтение. 

Освоение обучающимися двух видов чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю). 

Чтение вслух или «про себя» адаптированных текстов с соблюдением правил произношения и интонации 

эвенкийского языка. 

 Письмо. 

Списывание с печатного текста, выполнение письменных заданий (придумывать подписи к картинкам, 

выполнять лексические и грамматические упражнения, письменные ответы на вопросы к тексту). 

 Культуроведческие знания и навыки пользования ими. 

Знание детского эвенкийского фольклора (игры, считалки, загадки, чистоговорки, хороводы, сценки из сказок 

о животных). Соблюдение норм речевого эвенкийского этикета. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Предметное содержание речевой деятельности. 

Ситуации общения по темам: «Алтамаболони» («Золотая осень»), «Эвэдыл девгэл» («Эвенкийские продукты»), 

«Орон,минди оронми» («Олень, мой олень»), «Тугэниэмэрэн» («Зима пришла»), «Тугэнилэвир» («Зимние 

игры»),«Неднени эмэдерэн, сэвденмэ эмэвдерэн» («Весна идёт, радость несёт»), «Дюгани» («Лето»). 

 Языковые знания и навыки пользования ими. 

 Фонетика, графика и орфоэпия. 

Различение на слух звуков, звукосочетаний в потоке речи. Понимание на слух интонации и эмоциональной 

окраски речевых фраз и произношение в соответствии с интонированием эвенкийской речи. Правильное 

соотношение звука и буквы, написание и озвучивание специфических гласных и согласных букв эвенкийского 

языка. 

 Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального общего 

образования. Слова, обозначающие предметы, признаки, действия. Слова, отражающие обычаи и традиции 

эвенкийского народа. Этикетная лексика. Устойчивые словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие 
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культуру эвенкийского народа. Уточнение значения слова по контексту. Активная лексика в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Грамматическая сторона речи. 

Умение правильно распознавать и употреблять повествовательные, вопросительные, побудительные, 

звательные, утвердительные и отрицательные, восклицательные и невосклицательные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Главные члены предложения (с введением термина и его 

определения): сказуемое и подлежащее. Второстепенные члены предложения (с введением термина и его 

определения): определение, обстоятельство, дополнение. Предложение с однородными членами предложения. 

Связь между сказуемым и подлежащим в словосочетании и предложении. Введение термина «обращение», его 

определение. 

Корень слова, однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Выделение в 

словах корня (простые случаи). Словообразующие суффиксы. Словоизменительные суффиксы. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Особенности присоединения суффиксов в эвенкийском языке. Образование новых имён 

существительных с помощью словообразовательных суффиксов. 

Падежи имён существительных (ознакомление). Слова, отвечающие на вопросы: «дидук?» («от кого?»), «с 

кого?» («из кого?»), «экундук?» («от чего?», «с чего?», «из чего?»), «диду?» («у кого?»), «иду?» («у чего?»), илэ?» 

(«куда?»), «цилэ?» («к кому?»), «эва?» («что?»). 

Имя  прилагательное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопросы: «авады?», «анты?», 

«экуды?» («какой?»), употребление в речи. Слова, обозначающие признак предмета. Роль прилагательных в речи. 

Имя числительное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос «ады?» («сколько?»), 

употребление в речи. Слова, обозначающие количество предметов. 

Местоимение (ознакомление без введения термина): ознакомление, употребление в речи. Слова, 

соответствующие высказываниям: «миннун» («со мной»), «синнун» («с тобой»), «нуданнун («с ним»). 

Употребление их в речи. 

 Виды речевой деятельности. 

 Слушание (аудирование). 

Понимание основного содержания учебных и аутентичных текстов (сказки, рассказы, пословицы, поговорки). 

Умение выделить основную мысль в прослушанных учебных и аутентичных текстах. 

 Говорение. 

Расширение речевого опыта обучающихся за счёт новых средств общения, совершенствование культуры 
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общения на эвенкийском языке, формирование умения обучающихся осуществлять как устные, так и письменные 

формы общения. Умение приветствовать, прощаться и отвечать на прощание, представляться и представлять кого-

нибудь, назвав своё имя, возраст, itnacc, в котором учится, начать разговор и поддержать разговор (в ситуациях 

общения), выражать своё намерение и пожелание, реагировать на них. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, о семье, о своих друзьях, о своих любимых животных. 

 Чтение. 

Чтение вслух и «про себя» небольших текстов, построенных на изученном материале. Понимание текстов, 

содержащих как изученный материал, так и отдельные слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и другие). 

 Письмо. 

Владение навыками списывания, вписывания в текст, выполнение лексико- грамматических упражнений. 

 Культуроведческие знания и навыки пользования ими. 

Приобщение к этнокультурным традициям и духовно-нравственным ценностям своего народа через 

знакомство с традиционной национальной кухней, национальной одеждой эвенков, национальными играми. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Предметное содержание речевой деятельности 

Ситуации по темам общения: «Аявкал, сакэлмэнмитурэнми!» («Люби, знай свой родной язык!»), «Одёлва，

итылва, гунмэкилвадёнчакал» («Заповеди, обычаи, наставления помни!»)，《Эвэдылпраздникил» («Эвенкийские 

праздники»). 

 Языковые знания и навыки пользования ими. 

 Фонетика, графика и орфоэпия. 

Все буквы алфавита эвенкийского языка. Звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и письма. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Умение выписывать слова, 

словосочетания и предложения из текста. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак. Запятая в предложениях с однородными членами, с обращением. 

 Лексическая сторона речи. 

Пополнение словарного запаса через знакомство с убранством дома, обязанностями по дому, обязанностями по 

хозяйству. Группировка слов, их систематизация по родо-видовым группам. Подбор синонимов, антонимов. 

 Грамматическая сторона речи. 

Имя существительное. Склонение имён существительных. Простое склонение в единственном и 
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множественном числе. Формообразующие суффиксы числа и падежа. Синтаксическая функция имён 

существительных в предложении. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Относительные имена прилагательные, обозначающие материал, отношение к какому-то 

предмету. Словообразующие суффиксы -ма (мо，мэ), -ды. Суффиксы сравнительной формы качественного 

прилагательного -дымар, -тмар. Образование превосходной степени качественного прилагательного 

с помощью суффикса -дыгу, -тку. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Местоимение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений в винительном, дательном, 

направительном, местном, творительном и совместном падежах. Лично-притяжательные местоимения: «минди» 

(«мой»), «синди» («свои»;, «нуданди» («его», «её»). Указательные местоимения: «эр» («этот»), «тар» («тот»). 

Глагол. Настоящее время глаголов изъявительного наклонения, которое указывает на действие, 

совершающееся в момент речи. Спряжение глагола настоящего времени в единственном и множественном числах. 

Формообразующий суффикс настоящего времени -ра (э,о). Синтаксическая функция глагола в предложении. 

Морфологический разбор глагола настоящего времени. 

Наречие как часть речи (общее понятие). 

Послелог как служебная часть речи (общее понятие). 

Синтаксис. Слово, словосочетание, предложение, осознание их сходства и различий. Главные и зависимые 

слова в словосочетаниях. Порядок слов в предложении. 

 Виды речевой деятельности. 

 Слушание (аудирование). 

Понимание коротких сообщений преимущественно монологического характера, построенные на знакомом 

обучающимся языковом материале. 

 Говорение. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Осуществление 

диалогического общение из трёх-четырёх реплик на элементарном уровне с носителями языка и со сверстниками в 

пределах тематики и ситуаций общения. Устные высказывания о себе и окружающей действительности. 

Монологическое сообщение из четырёх-пяти предложений. Краткое изложение содержания прочитанного и 

услышанного текста с использованием речевых средств эвенкийского языка. Умение договариваться и приходить 

к общему решению, работая в паре, в группе. 

 Чтение. 

Читать целыми словами со скоростью, соответствующей для четвероклассника. Читать предложения с 
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соблюдением пауз и интонации. Читать «про себя» с целью понимания содержания учебных, а также относительно 

несложных аутентичных текстов, соответствующих уровню развития и обученности обучающегося. Выразительно 

читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы, пословицы, считалки из учебника, в том 

числе наизусть. Осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации заданной в 

тексте, обобщение содержащейся в тексте информации. Выражать собственное мнение, формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

 Письмо. 

Повторение правил правописания изученных в 1—3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Применение правил правописания: правописание глаголов 

настоящего времени, правописание частей речи с суффиксами, правописание сложных слов и другие. 

Правописание формообразующих суффиксов в словах. Правописание предложений с однородными словами, с 

прямой речью. Уточнение правописания слов по словарю. Исправление ошибок в тексте.Знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. Запятая в предложениях с однородными 

членами, с обращением. 

 Культуроведческие знания и навыки пользования ими. 

Приобщение к этнокультурным традициям через знакомство с народной 

кухней (названия блюд, технологияприготовления пищи, посуда),национальные игры, традиционные виды 

хозяйствования (оленеводство, рыболовство, охота, собирательство). 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенкийскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (эвенкийского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичностей, понимание статуса родного 

(эвенкийского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояниям чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами, неприятие действий, 

приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (эвенкийского языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (эвенкийского) языка). 

 В результате изучения родного (эвенкийского) языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (эвенкийского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 
Программа-03 
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объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий вариант (на основе 

предложенных критериев); выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельностикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

общаться, вести диалоги и монологи по обозначенным в программе темам: «Аялди, таткит!» («Здравствуй 

школа!»), «Салдын» («Знакомство»), «Миндиэвэдытурэнми» («Мой родной язык»), «МутдиБугат» («Наша 

Родина»), «Таткитту би татчам» («В школе я учусь»), «Эвикэр» («Игрушки»), «Кэргэн» («Семья»); 

применять в своей речи вопросы: «он?» («как?»), «йду?» («где?»), «йдук?» («откуда?»), «ады?» («сколько?»), 

«авады?», («какой?»), «бкин?» («когда?»), «эда?» («зачем?»); 

различать слова, отвечающие на вопросы «ди?» («кто?») в единственном числе, «дил?», «дие?» («кто?») во 

множественном числе, «экун?» («кто?», «что?») в единственном числе; 

воспринимать и понимать на слух информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщения, диалоги, монологи, 

рассказы, стихи, сказки песенки и другие), построенном в основном на знакомом языковом материале; правильно 

ставить ударение в речевых фразах и словах; 

правильно называть буквы эвенкийского языка в правильной последовательности; 

произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания, долготу и краткость в словах эвенкийского языка; 

различать звонкие, глухие, твёрдые, мягкие согласные; 

соблюдать нормы произношения и интонацию в эвенкийских предложениях (утвердительных, отрицательных, 

восклицательных, вопросительных и побудительных); 

правильно ставить ударение в речевых фразах и словах; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением норм эвенкийского языка; делить 

слова на слоги; различать слово, предложение, текст; составлять звуковые и слоговые схемы (модели) слов. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: описывать картины, сюжетные рисунки; участвовать в элементарных диалогах на 

эвенкийском языке; разыгрывать диалоги, монологи по обозначенным в программе темам; понимать на слух речь 

учителя, диктора и других обучающихся; находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух с соблюдением норм произношения; соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; 

применять правило о правописании с удвоенными согласными: нн, сс, тт, лл; 

правильно читать специфичные звуки эвенскийского языка [ё], [IJ], [х]. 
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находить в тексте слова с заданным звуком; 

проводить звуковой и звуко-буквенный анализ слова; 

определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

распознавать самостоятельные части речи; 

определять число имён существительных; 

образовывать форму множественного числа с использованием суффиксов -л, -р, -НИЛ, -тыл; 

иметь представление об именах числительных (словах, отвечающих на вопрос «ады?» («сколько?»); 

распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; распознавать личные местоимения, определять их 

роль в речи; различать глаголы среди других слов и в тексте; распознавать глаголы настоящего времени; 

строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения); 

различать предложения по цели высказывания и по интонации; строить предложения в устной и письменной 

формах для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения); 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

создавать небольшие тексты по рисунку, на заданную тему; читать вслух или про себя адаптированные тексты, 

соблюдая правила произношения и интонацию эвенкийского языка; 

кратко рассказывать о себе, о своей семье, о друге. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

правильно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания эвенкийского языка; 

соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных 

звуков эвенкийского языка; 

использовать алфавит эвенкийского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками; 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения эвенкийского языка, адаптированные тексты; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз, отличать устную речь от письменной 

речи; 

понимать обращенные устные высказывания на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 
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понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (рассказов, стихов 

и другие), реагировать вербально и невербально на их содержание; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального 

общего образования (этикетная лексика, активная лексика в соответствии с коммуникативной задачей); 

использовать в речи слова, устойчивые словосочетания, фразы, реплики- клише, отражающие обычаи и 

традиции эвенков, устойчивые словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру эвенкийского 

народа; отражающие культуру эвенкийского народа; 

находить слова, обозначающие предметы, признаки, действия; 

уточнять значение слова по контексту;
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правильно распознавать и употреблять повествовательные, вопросительные, побудительные, звательные, 

утвердительные и отрицательные, восклицательное и невосклицательное, распространённые и нераспространённые 

предложения; 

находить главные члены предложения (при помощи усвоенного определения): сказуемое и подлежащее; 

находить второстепенные члены предложения (с помощью их определения): определение, обстоятельство, 

дополнение; 

определять предложение с однородными членами; находить родственные (однокоренные) слова; выделять в словах 

корень; разбирать слова по составу; 

находить обращение в предложении (на основе знания его определения); образовывать, формировать слова с 

помощью суффиксов с учётом особенностей присоединения суффиксов в эвенкийском языке (словообразующие 

суффиксы, словоизменительные суффиксы, уменьшительно-ласкательные суффиксы), например, образовывать 

новые имена существительные с помощью словообразовательных суффиксов; 

находить и употреблять в речи слова, обозначающие предметы; склонять существительные по падежам с 

помощью вопросов (без знания терминов), находить слова, отвечающие на вопросы: «дидук?» («от кого?»), «с 

кого?» («из кого?»), «экундук?» («от чего?», «с чего?», «из чего?»), «диду?» («у кого?»), «иду?» («у чего?»), «илэ?» 

(«куда?»), «дилэ?» («к кому?»), «эва?» («что?»); 

находить и употреблять в речи слова, обозначающие признак предмета, отвечающие на вопросы: «авады?», 

«анты?», «экуды?» («какой?»); понимать роль прилагательных в речи; 

находить и употреблять в речи слова, обозначающие действие предмета; находить слова и употреблять в речи, 

обозначающие количество предметов, отвечающие на вопрос «ады? («сколько?»); 

находить и употреблять в речи слова, указывающие на время, место и направление совершения действия, 

например, слова, соответствующие высказываниям «миннун» («со мной»), «синнун» («с тобой»), «нуданнун («с 

ним»); 

находить и употреблять в речи слова, которые обозначают признаки действия, предмета или другого признака, 

например, наречия места, времени и образа действия, отвечающие на вопросы: «он?» («как?»), «йлэ?» («куда?»), 

«бкин?» («когда?»), «йду» («где?»); 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки контролировать себя при проверке 

слов, словосочетаний, предложений, текстов; 

применять основные правила орфографии (правильно писать окончания слов, писать заглавную букву в начале 

предложения и при написании имён собственных); 
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правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, 

в предложениях с однородными членами, с обращением; 

соблюдать орфоэпические нормы, а также правильную интонацию; понимать основное содержание учебных и 

аутентичных текстов (сказки, рассказы, пословицы, поговорки); 

выделять основную мысль в прослушанных учебных и аутентичных текстах; осуществлять диалогическое 

общение из трёх-четырёх реплик на элементарном уровне с носителями языка и со сверстниками в пределах 

тематики и ситуаций общения; 

подготавливать устные высказывания о себе, семье, своих друзьях, своих любимых животных и окружающей 

действительности, монологическое сообщение из четырёх-пяти предложений; 

кратко излагать содержание прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства эвенкийского 

языка; 

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствовать, прощаться и 

отвечать на прощание, представляться и представлять кого-нибудь, назвав своё имя, возраст, класс, в котором 

учится); 

задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие, выражать своё 

намерение и пожелание и реагировать на них; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей для третьеклассника; читать предложения с соблюдение 

пауз и интонации; 

читать «про себя» с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных 

текстов, соответствующих уровню развития обучающегося; 

выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы из учебника, в том числе 

наизусть; 

осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации заданной в тексте, обобщения 

содержащейся в тексте информации; 

правильно списывать печатный текст, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

заданную часть текста (23-25 слов); 

писать слова, предложения, тексты под диктовку учителя с соблюдением правил переноса слова, 

орфографических и пунктуационных правил: словарный (семи-восьми слов) и текстовый (девяти-двенадцати слов) 

диктанты; 

выполнять письменные задания в учебнике (подготавливать подписи к картинкам, вставлять пропущенные 
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буквы, слова и другие); 

создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из 

четырёх-пяти предложений по доступной тематике; 

писать краткий ответ на вопрос к прочитанному тексту; 

переводить слова, предложения, тексты с родного (эвенкийского) языка на русский язык и наоборот; 

применять в речи (слушать, писать, читать, в том числе наизусть) детские фольклорные произведения на 

эвенкийском языке (сказки, потешки, песенки, считалки, пословицы, скороговорки), приобщаясь к обычаям и 

традициям своего народа. 

91.10.б.Предметные результаты изучения родного (эвенкийского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных; 

применять правила правописания (правописание частей речи с суффиксами); правильно интонировать в 

процессе говорения и чтения; использовать в речи слова, отражающие обычаи и традиции эвенков, устойчивые 

словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру эвенкийского народа, слова, заимствованные из 

русского языка; 

активизировать лексику эвенкийского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

находить однокоренные (родственные) слова; 

соблюдать правила прибавления суффиксов -р, -л, для получения 

множественного числа у имён существительных; 

ставить имена существительные в начальную форму, изменять слова с их морфологическими особенностями; 

определять лексические и грамматические признаки имени существительного; определять увеличительную и 

уменьшительную формы имён существительных; 

определять число имён существительных (единственное и множественное число); 

называть признаки предметов (размер, цвет, форма, вкус); находить имена прилагательные сравнительной 

степени с помощью суффиксов -дымар, -тмар, -тмэр, -тмор и превосходной степени с помощью суффикса -тку, -

дыгу; 

находить глаголы будущего, настоящего и прошедшего времени; определять глаголы повелительного и 

сослагательного наьслонения; определять единственное и множественное число глаголов; образовывать числа 

второго и круглых десятков путём соединения числительного -дян, -дяр и круглых сотен путем постановки после 

чисел десятка слова - нямади; 
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находить количественные и порядковые имена числительные с помощью суффиксов -и, -ги; 

определять разряды местоимений: личных (би, си, нудан), возвратных (мэнми, мэрвэр), лично-притяжательных 

(минди, синуи, нуданди, миндил, митдил, синди, нуцануилин), указательных (эр, тар, эрил, тарил) и вопросительных 

(дй? экун? дйл? экур?); 

определять наречия, послелоги и междометия; 

различать словосочетания и предложения, осознавать их сходства и различия; определять типы предложений 

по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное и звательное предложения, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

находить в предложении главные и второстепенные члены; распознавать связь между сказуемым и 

подлежащим в словосочетании и предложении; 

понимать особенности предложений с однородными членами, распространённых и нераспространённых, 

простых и сложных, с прямой речью и обращением; 

применять правила правописания; уточнять правописание слов по словарю; исправлять ошибки в тексте (в своём, 

заданном); 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, 

запятая в предложениях с однородными членами, с обращением; 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения эвенкийского языка, мини-тексты; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз; понимать обращенные устные 

высказывания на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, 

стихи и другие) и реагировать на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно монологического характера, построенные 

на знакомом обучающимся языковом материале; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи; 

осуществлять диалогическое общение из четырёх-пяти реплик на элементарном уровне с носителями языка и 

со сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения; 

подготавливать устные высказывания о себе и окружающей действительности, монологическое сообщение из 

пяти-шести предложений; 

кратко излагать содержание прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства эвенкийского 
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языка; 

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и тому 

подобное; 

подготавливать элементарные связные высказывания о себе и окружающей действительности, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом на элементарном уровне своё отношение к информации или предмету 

высказывания; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей для четвероклассника; 

читать предложения с соблюдение пауз и интонации; 

выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы из учебника; 

выражать собственное мнение, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 

переводить слова, словосочетания, предложения, тексты с эвенкийского языка на русский язык и наоборот; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; 

понимать цель письменного пересказа текста. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (эвенский) язык». 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (эвенский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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 (эвенский) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (эвенского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и 

структуре тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 
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 Программа по родному (эвенскому) языку на уровне начального общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. Программа 

по родному (эвенскому) языку составлена на основе требований 
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к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НООО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 На уровне начального общего образования изучение родного (эвенского) языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале эвенского языка станут основой последующего обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение родного (эвенкийского) языка обладает огромным потенциалом приобщения к 

традиционным социокультурным и духовнонравственным ценностям, принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Как учебный 

предмет эвенский язык играет важную роль в социализации личности обучающихся, в формировании у них 

этнической и гражданской идентичности, чувства гордости за свой народ, свой край, свою страну. Значимыми 

личностными результатами обучающегося являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

родного языка, формирование ответственности за сохранение чистоты эвенского языка. Свободное владение 

эвенским языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Содержание программы по родному (эвенскому) языку ориентировано на развитие личности обучающегося, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами родного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Каждый тематический блок программы по родному (эвенскому) языку включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений 

и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа по родному (эвенскому) 

языку создаёт условия для реализации системно-деятельностного подхода к изучению эвенского языка в 

образовательных организациях. 

В программе по родному (эвенскому) языку материал для разговорной речи, чтения, грамматики располагается 

по тематическому принципу. Этот принцип оказывает положительное влияние на изучение необходимого словаря, 

типовых предложений, также на организацию работ по развитию речи, помогает системно, пошагово организовать 

учебно-воспитательную работу в классе, связать учебный материал с жизнью, обогатить и расширить речевой и 

жизненный опыт обучающихся. В программу по родному (эвенскому) языку включены также загадки, пословицы, 

сказки, песни, игры. 
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 Содержание программы В программе по родному (эвенскому) языку обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения 

эвенского языка на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня 

начального общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

 В содержании программы по родному (эвенскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке, система языка, развитие речи. 

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

приобретение обучающимися первоначальных представлений о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

формирование коммуникативной компетенции на доступном уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

овладение первоначальными представлениями о системе эвенского языка: фонетика, графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис; 

приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на эвенском языке различных 

ролей в учебных и игровых ситуациях. 

 Достижение поставленных целей реализации программы по родному (эвенскому) языку 

предусматривает решение следующих задач: 

формирование представлений о эвенском языке как средстве общения и познания культуры своего народа; 

формирование у детей уважения и интереса к родному языку и культуре; 

формирование первоначальных представлений об единстве и многообразии языкового пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и тому подобное), наблюдаемых в русском и эвенском языках; 

воспитание потребности в практическом использовании эвенского языка в различных сферах деятельности; 

развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, памяти и мотивации к дальнейшему 

изучению эвенского языка на уровне основного общего образования; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, национальных игр, спектаклей с 

использованием эвенского языка. 

 Программа по родному (эвенскому) языку позволит педагогическому работнику: 
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реализовать в процессе преподавания эвенского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание эвенского языка по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эвенского) языка, - 260 часов: в 

1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 

68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - по 68 часов (2 часа в неделю). 

92.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (эвенский) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение 

грамоте» рекомендуется отводить 56 часов (2 часа в неделю:1 час учебного предмета «Родной (эвенский) язык» и 1 

час учебного предмета «Литературное чтение на родном (эвенском) языке»). 

Содержание обучения родному (эвенскому) языку в 1 классе включает обучение грамоте. Обучение эвенскому 

языку по букварю делится на 2 периода: устный, букварный. Содержание учебного предмета в 1 классе строится на 

принципе опережения устной речи с з^ётом формирования элементарных коммуникативных умений у 

обучающихся, не владеющих или слабо владеющих родным (эвенским) языком. 

92.6.1.1 Развитие речи. 

Различие устной речи от письменной речи. 

Понимание текста при его прослушивании. Понимание обращённых устных высказываний на уроке в пределах 

доступных тематик и ситуаций. Понимание просьбы и указаний учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе. 

Повторение за учителем речевого образца. 

Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера. Проговаривание монологического 

сообщения из трёх предложений (устных высказываний о себе и окружающей действительности). 

Осуществление диалогического общения из 2-3 реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание на 

эвенском языке). 
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Заучивание речевых фраз: «Дорова!» («Здравствуй!»), «Як укчэнэк?» («Как дела?»), «Хи гэрбэс ди?» («Как тебя 

зовут?»), «Би гэрбэв...» («Меня зовут...»), «Он биденни?» («Как поживаешь?»), «Би аич биддэм!» («Хорошо я 

живу!»), «Идук эмэденни?» («Откуда идёшь?»), «Хупкучэктук» («Я иду со школы»), «Минду…бихни». («У меня 

есть... .») Хинду "• биддэн?» («У тебя есть... ?»), «Минду ... ачча». («У меня нет... .»), «Хинду ... ачча». («У тебя 

нет... .»). 

Перевод слов, предложений текстов с родного (эвенского) языка на русский язык и наоборот. 

 Слово и предложение- 

различие слова от предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение порядка слов в 

предложении. Восприятие слова, как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Новые слова в рамках тем уроков. Слова, обозначающие предметы (например, названия учебных принадлежностей, 

игрушек, понятия «школа», «родина», «родной язык», «знакомство», «школа», «учёба», «учитель».), их признаки и 

действия. Слова, заимствованные из русского языка. Деление слова на слоги. Правила использования слов в устной 

речи. Прописная буква в предложении и словах. Составление схемы- модели предложения. 

 Фонетика. 

Звуки и буквы. Произношение звуков изолированно и в составе слова. Интонационное выделение. Звуковой 

анализ слова. Звуки [а], [б], [в], [г], [д], [дь], [е], [ё], [ж], [з], [и], [й], [к], [л], [м], [н], [нь], [д], [о], [е], [ё], [п], [р], [с], [т], 

[у], [у], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ], [ы], [э], [ю], [я] и обозначаемые ими буквы. Количество и последовательность звуков 

в слове. Различие гласных и согласных звуков. Особенность гласных звуков (долгий гласный звук, ознакомление 

без введения терминов). Особенность согласных звуков (звонкий, глухой, ознакомление без введения терминов). 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков: делят слова на слоги на слух. Составляют звуковую и слоговую схему 

(модель) слов. 

 Графика. 

Алфавит (первичное знакомство с буквами, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях). Звуки и обозначаемые ими буквы. Строчные и заглавные буквы. Буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки. Произношение звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в 

соответствии с нормами эвенского языка. Последовательность букв эвенского алфавита. Правильное называние 

букв эвенского алфавита. Основные правила чтения и орфографии. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Строчная и Прописная буква А, а, Б, б, В, в, Г, г, Д, д, Е, е, Ё, ё, Ж, ж, 3, з, И, и, Й, й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, IJ, д, О, 
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о, 0, е. 0, ё, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, У, у, Ф, ф, X, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ы, ы, Э, э, Ю, ю, Я,  я, а также Ь, Ъ, не 

обозначающие звука. Элементы букв. Буквы в слове. Место буквы в слове (начале, середине, конце). 

 Чтение. 

Осуществление слогового чтения слов. Чтение по слогам отдельных слов с данной буквой. 

Слоговое чтение и чтение рядов из букв, целых слов, коротких предложений, коротких текстов, короткого 

диалога со скоростью, соответствующей для первоклассника. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания (подражание учителю, без 

введения терминов). Выразительное чтение небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, сказок из 

учебника (подражание учителю, без введения терминов). 

 Письмо.



Программа-03 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Знакомство с гигиеническими 

требованиями, которые необходимо соблюдать при письме. 

Обучение письму и формирование каллиграфического навыка: овладение графикой родного (эвенского) языка, 

начертанием письменных прописных и строчных букв, письмо разборчивым, аккуратным почерком. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Понимание функции небуквенных графических средств - пробела между словами и знака переноса. 

Письмо под диктовку отдельных слов, коротких предложений с учётом гигиенических требований, правил 

переноса слова, знаков препинания (точка, запятая). 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания слов, предложений и текста. Списывание с 

печатного текста (с проговариванием). 

Выполнение письменных заданий из учебника (подготавливать подписи к картинкам, вставлять пропущенные 

буквы, слова и другие). 

Самостоятельное составление слов из заданных слогов, составление предложения из заданных слов, небольших 

тексты по доступной тематике, состоящих из трёх предложений. 

92.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Учебный материал курса направлен на усвоение языковой системы, осмысление родного языка, её 

фонетической, лексической и грамматической сторон. Все темы, ситуации общения, языковые и речевые материалы 

направлены также на формирование коммуникативной компетенции, умение осуществления устного общения с 

соблюдением литературных норм родного языка. Для этого в учебном пособии представлен специальный раздел 

«Мы говорим» и эвенско-русский словарный минимум. Предметная сторона содержания обучения (о чём говорить, 

что слушать, читать и писать) отражает типичные для обучающихся начального общего образования сферы 

общения, которая состоит из 5 тематик: социальнобытовая, учебно-трудовая, социально-культурная и игровая 

сферы, а также окружающий мир. 

Содержание учебного предмета во 2 классе учитывает уровень языковой подготовки обучающихся, не 

владеющих или слабо владеющих родным (эвенским) языком, и строится по видам речевой деятельности. 

 Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Роль родного языка. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент (проектная работа). 

 Система языка. 
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 Фонетика и графика. 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний эвенского языка. Специфичные буквы 

эвенского алфавита д, е, ё. Слог как минимальная произносительная единица. Перенос слов. 

Соблюдение норм произношений: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных. 

Звуки и буквы, характерные для эвенского языка. 

Правильное чтение специфичных звуков эвенского языка д, е, в.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Последовательность букв в алфавите. Графемы, характерные для эвенского языка: д, е, ё. Использование 

алфавита эвенского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками. 

Соотношение букв и звуков в словах. 

Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного: запятая, восклицательный знак, вопросительный знак, точка). 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков с соблюдением норм эвенского литературного языка (на материале 

учебника). Чтение с соблюдением пауз и интонации в соответствии со знаками препинания (с введением термина). 

Выразительное чтение небольших учебных текстов, диалогов, стихотворений, поговорок, примет (с введением 

термина). 

 Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начального общего образования. Слова, представленные в словарном минимуме, в том числе 

слова, относящиеся к обычаям и традициям эвенов. Простейшие устойчивые словосочетания. Этикетная лексика. 

Реплики-клише, отражающие культуру эвенского народа. Уточнение значения слова по контексту. 

 Состав слова (морфемика). 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Суффикс -л в словах во множественном числе. 

Образование множественного числа при помощи суффикса -л. 

 Морфология. 

Повторение: слова, обозначающие предмет, признак, действия, количество предметов, слова в единственном и 

множественном числах. 

Имя существительное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопросы («як*?» («что*?»)，《
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динюн1?» («кем1?»)，《ди*?» («кто*?») употребление в речи. Слова, обозначающие предмет. Единственное число 

и множественное число слов, обозначающих предмет. Одушевлённость и неодушевлённость предметов. 

Существительное в форме дательного падежа. Слова, отвечающие на вопрос «диду?» («кому?»). 

Глагол (ознакомление без введения термина): общее значение, вопросы «яддан?» («что делает?»), «ядда?» («что 

делают?»), «ярин?» («что сделал?»), употребление в речи. Слова, обозначающие действие предмета. 

Имя прилагательное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос «асун?» («какой?»), 

употребление в речи. Слова, обозначающие признак предмета: цвет, вкус, длину, ширину и высоту. 

Имя числительное (ознакомление без введения): общее значение, вопрос «ады?» («сколько?»), употребление в 

речи. Слова, обозначающие количество предмета. 

Местоимение (ознакомление без введения термина). Слова, отвечающие на вопросы «диди?» («чей?», «чья?», 

«чьё?»), «яди?» («чей?», «чья?»). Падежные формы личного местоимения «он», «она»: слова его, её. Их 

употребление в речи. 

 Синтаксис. 

Различение словосочетания и предложения. Роль слова в предложении. Порядок (связь) слов в предложении. 

Предложение как единица речи. Основные коммуникативные типы предложений по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное (без введения определения понятия, на примере). 

Утвердительные и отрицательные предложения (без введения определения понятия, на примере). Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые (ознакомление без терминов). Главные и второстепенные члены 

предложения (ознакомление без терминов). Различение главных и второстепенных членов предложения 

(ознакомление на примерах). Нахождение главных и второстепенных членов предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

Буквосочетания нр, лр, HIT, мы1. Прописная буква в именах, фамилиях людей. Прописная буква в кличках 

животных. Прописная буква в топонимах. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 

92.7.4. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Различение устной речи от письменной речи. 

Понимание обращённых устных высказываний на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций. Понимание 

просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе. 
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Осуществление диалогического общения из 3-4 реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. Проговаривание монологического сообщения из 34 

предложений (высказываний о себе и окружающей действительности). Речевые фразы, конструкции в рамках тем 

уроков. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьоои). 

Овладение умениями задавания вопросов, начинать, поддерживать, заканчивать разговор, привлечь внимание 

и тому подобное. 

Употребление изученных в рамках тем уроков слов в своей речи. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, последовательность предложений, выражение в тексте законченной мысли. Тема текста, 

главная мысль, заглавие. Составление устного рассказа с использованием личных наблюдений и вопросов. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Понимание общего 

содержания учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, стихи и другие) и 

умение реагировать вербально и невербально на их содержание. 

Перевод слов, предложений, текстов с родного (эвенского) языка на русский язык и наоборот. 

Чтение целыми словами со скоростью, соответствующей второкласснику. Чтение предложений с соблюдением 

пауз и интонации. Чтение про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных 

аутентичных текстов, соответствующих уровню развития второклассника. Выразительное чтение небольших 

учебных текстов, диалогов, стихотворений, рассказов из учебника, в том числе наизусть (с соблюдением 

правильной интонации). 

Списывание с печатного текста. Письмо слов, предложений под диктовку учителя с соблюдением правил 

переноса слова, знаков препинания (точка, запятая). Выполнение письменных заданий из учебника (подготавливать 

подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова, озаглавливать текст и другие). Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Создание небольших собственных текстов повествовательного и описательного характера (сочинения) из 3-4 

предложений по доступной тематике. 

92.8. Содержание обучения в 3 классе. 

Содержание учебного предмета в 3 классе учитывает уровень языковой подготовки обучающихся, не 

владеющих и слабо владеющих родным (эвенским) языком, и также строится по видам речевой деятельности. 

 Сведения о эвенском языке. 
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Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент (проектная работа). 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Роль родного языка. 

 Система языка. 

 Фонетика и графика. 

Звуки и буквы, характерные для эвенского языка. Произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний эвенского языка. Соблюдение норм произношений: долготы и краткости гласных, звонких и глухих 

согласных. 

Использование алфавита эвенского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками. 

 Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами эвенского языка (на материале учебника). 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: лексическое значение слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения (сравнение, сопоставление слов с их значением). 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального общего образования. 

Слова, обозначающие
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предметы, признаки, действия. Слова, отражающие обычаи и традиции эвенов. Этикетная лексика. Устойчивые 

словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру 

эвенского народа. Уточнение значения слова 

по контексту. Родственные (однокоренные) слова. Активная лексика в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Состав слова (морфемика). 

Корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов. Формообразующие и словообразующие 

суффиксы. Словообразующие суффиксы. Формообразующие суффиксы, их роль. Понятие основы слова. Отличие 

состава слова в эвенском языке от состава слова в русском языке. Разбор слова по составу. 

Формообразующие суффиксы: -таки, -тэки, -тки, -ла, -лэ, - дук, -тук. 

Словоизменяющие суффиксы: -м, -ым, -ц -ыц, -ы, -и, -зы, -гар. 

Суффиксы совершения действия: -мда, -мдэ. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: - чан, -чэн, -дяк, -дек. 

Особенности присоединения суффиксов в эвенском языке. 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Выделение в словах корня (простые случаи). 

 Морфология. 

Части речи. Имя существительное (ознакомление без введения термина): общие сведения, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Одушевлённость и 

неодушевлённость предметов. Образование новых имён существительных с помощью словообразовательных 

аффиксов. Падежи имён существительных (ознакомление). Слова, отвечающие на вопросы: («дидук?») («от кого?», 

«с кого?» «из кого?»), «ядук?» («от чего?», «с чего?», «из чего?»), «динюн?» («с кем?»), «неле?» («с чем?»), «диду?» 

(«у кого?»), «яду?» «у чего?»), «як?» («что?»), «яду?» («к чему?», «на что?»), «диду?» («кому?»), «див?» («кого?»), 

«он?» («как?»), «яду?» («к чему?»). 

Имя прилагательное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос, употребление в речи. 

Слова, обозначающие признак предмета. Роль прилагательных в речи. 

Глагол (ознакомление без введения термина): общее значение, употребление в речи. 

Имя числительное (ознакомление без введения термина): общее значение, вопрос «^анча?» («сколько?»), 

употребление в речи. Слова, обозначающие количество предмета. 

Местоимение (ознакомление без введения термина): ознакомление, вопросы, употребление в речи. Слова, 

соответствующие высказываниям «Миннюн» («Со мной»), «Хиннюн» («С тобой»), «Ноданнюми» («С ним»). Их 
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употребление в речи. 

Наречие (ознакомление без введения термина). Употребление наречий места, времени и образа действия (без 

употребления термина) в речи. Слова, отвечающие на вопросы: «илэ?» («куда?»), «ок?» («когда?»), «илэ» («где?»). 

 Синтаксис. 

Введение терминов «словосочетание», «предложение» с их определением. Заглавное и зависимое слово в 

словосочетании. Различение словосочетания и предложения. Порядок слов в предложении. Смысл предложения. 

Основные коммуникативные типы предложений по цели высказывания (с введением термина и его определения): 

повествовательное, вопросительное, побудительное, звательное; утвердительное и отрицательное; 

распространённое и нераспространённое; восклицательное и невосклицательное предложения. Главные члены 

предложения (с введением термина и его определения): сказуемое и подлежащее. Второстепенные члены 

предложения (с введением термина и его определения): определение, обстоятельство, дополнение. Предложение с 

однородными членами предложения. Связь между сказуемым и подлежащим в словосочетании и предложении. 

Введение термина «обращение», его определение. 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. Места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Применение основных правил 

орфографии. Правописание окончаний слов. Прописная буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, 

топонимах. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак; в предложениях 

с однородными членами (без употребления термина), с обращением 

92.8.3. Развитие речи. 

Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения эвенского языка, мини-тексты. Различать на слух 

интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз. Понимать обращённые устные высказывания на уроке в 

пределах доступных тематик и ситуаций. Отличать устную речь от письменной речи. Понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе. Понимать общее содержание 

учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (рассказы, стихи и другие), реагировать вербально 

и невербально на их содержание. 

Выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи. 
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Осуществлять диалогическое общение из 3-4 реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. Подготавливать устные высказывания о себе и 

окружающей действительности, монологическое сообщение из 4-5 предложений. Кратко излагать содержание 

прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства эвенского языка. Владеть нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другие. 

Соблюдать орфоэпические нормы, а также правильную интонацию. Читать целыми словами со скоростью, 

соответствующей для третьеклассника. Читать предложения с соблюдение пауз и интонации. Читать про себя с 

целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных текстов, соответствующих 

уровню развития обучающегося. Выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, 

рассказы из учебника, в том числе наизусть. Осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой 

информации заданной в тексте, обобщения содержащейся в тексте информации. 

Правильно списывать печатный текст. Писать слова, предложения, тексты под диктовку учителя с соблюдением 

правил переноса слова, орфографических и пунктуационных правил. Выполнять письменные задания в учебнике 

(подготавливать подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова и другие). Писать наиболее 

употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из 4-5 

предложений по доступной тематике. В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Переводить слова, предложения, тексты с родного (эвенского) языка на русский язык и наоборот. 

92.9. Содержание обучения в 4 классе. 

Учебный материал курса направлен на усвоение языковой системы, осмысление родного языка, развитие 

фонематического слуха, формирования навыков диалогической речи, грамматической сторон, а также интереса к 

изучению родного языка. Текстовые материалы знакомят с фольклором эвенов. В учебное пособие включены 

тексты теоретического характера, специальный раздел «Мы говорим» и эвенский-русский словарный минимум. 

Предметная сторона содержания обучения (о чём говорить, что слушать, читать и писать) отражает типичные для 

обучающихся начального общего образования сферы общения, которая состоит из 5 тематик: социально-бытовая, 

учебно-трудовая, социальнокультурная и игровая сферы, а также окружающий мир. 

Содержание учебного предмета в 4 классе учитывает уровень языковой подготовки обучающихся, не 

владеющих и слабо владеющих родным (эвенским) языком, и также строится по видам речевой деятельности. 
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 Сведения о эвенском языке.
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Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент (проектная работа). 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Роль родного языка. 

 Система языка. 

 Фонетика и графика. 

Соблюдение норм произношений: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных. Звуки и буквы, 

характерные для эвенского языка. Долгие и краткие гласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Согласные 

звуки в исконно-эвенских и заимствованных словах. Соблюдение интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Использование алфавита эвенского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками. Применение 

правил правописания. Правописание частей речи с суффиксами. 

 Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков. 

Ударение в словах в соответствии с нормами эвенского литературного языка (на материале )^чебника). 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы. Слова, отражающие обычаи и традиции эвенов. Этикетная лексика. 

Устойчивые словосочетания, фразы, реплики-клише, отражающие культуру эвенского народа. Уточнение значения 

слова по контексту. Родственные (однокоренные) слова. Активная лексика в соответствии с коммуникативной 

задачей. Слова, заимствованные из русского языка. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. Наблюдение за использованием в речи антонимов (без введения термина): поиск слов, 

противоположных по смыслу приведённым словам. 

 Состав слова (морфемика). 

Корень слова (повторение): однокоренные (родственные) слова, признаки однокоренных (родственных) слов, 

выделение в словах корня. 

Суффиксы, образующие слова. Особенности присоединения суффиксов в эвенском языке. Правилами 

прибавления суффиксов для получения множественного числа у имён существительных. Образование 

относительных имён прилагательных с помощью суффиксов. Образование из имён существительных 

прилагательных с помощью суффиксов. Образование имён существительных, указывающие на принадлежность 

предмета. 

 Морфология. 

Части речи. Имя существительное (введение термина и его определения). Лексические и грамматические 
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признаки имени существительного. Суффиксы имён существительных. Увеличительная и уменьшительная формы 

имён существительных. Существительные, вопросы «ди?» («кто?»), «як?» («что?»). Число имён существительных 

(единственное и множественное число). Обозначение рода в эвенском языке (мужской и женский род при помощи 

лексем). Нарицательные и собственные имена существительные. 

Имя прилагательное (введение термина и его определения). Признаки предметов (размер, цвет, форма, вкус). 

Суффиксы имён прилагательных, образованных от других частей речи. Качественные и относительные 

прилагательные. Прилагательные сравнительной и превосходной степени, суффиксы: -дмэр, -дмар, пчи. 

Глагол (введение термина и его определения). Глагол будущего времени. Прошедшее время глагола. Глаголы в 

повелительной форме. Аффиксы глаголов. Единственное и множественное число глаголов. Глаголы в 

повелительной форме. Время глагола. Глаголы в неопределённой форме имеют суффикс -дай, -дэй, -тай,- тэй. 

Местоимения (введение термина и его определения). Указательные и возвратные местоимения. 

Имя числительное (введение термина и его определения): суффиксы для количественных числительных: -и, -

ги. для порядковых числительных: -и. 

Распознавание в тексте изученных частей речи. 

Междометия (введение термина и его определения). 

 Синтаксис. 

Слово, словосочетание, предложение, осознание их сходства и различий. Главные и зависимые слова в 

словосочетаниях. Порядок слов в предложении. Основные коммуникативные типы предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное и звательное предложения. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Сказуемое и подлежащее. Главные и второстепенные члены предложения. Связь 

между сказуемым и подлежащим в словосочетании и предложении. Предложение с однородными членами 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о простых и сложных 

предложениях на эвенском языке. Предложения с прямой речью и обращением (общее предложение). 

 Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания в 1-3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Применение правил правописания: правописание глаголов настоящего 

времени, правописание частей речи с суффиксами, правописание сложных слов и другие. 

Правописание окончаний слов. Правописание предложений с однородными словами, с прямой речью. 

Уточнение правописания слов по словарю. Исправление ошибок в тексте. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, в предложениях 
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с однородными членами, с обращением. 

 Развитие речи. 

Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения эвенского языка, мини-тексты. Различать на слух 

интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз. Понимать обращённые устные высказывания на уроке в 

пределах доступных тематик и ситуаций. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе. Понимать общее содержание учебных, а также небольших и 

несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, стихи и другие) и реагировать вербально и невербально на их 

содержание. Полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно монологического характера, 

построенные на знакомом обучающимся языковом материале. 

Выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи. 

Осуществлять диалогическое общение из 4-5 реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения. Подготавливать устные высказывания о себе и 

окружающей действительности, монологическое сообщение из пяти-шести предложений. Кратко излагать 

содержание прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства эвенского языка. Владеть нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и тому подобное. Соблюдать орфоэпические нормы, правильную интонацию. Подготавливать 

элементарные связные высказывания о себе и окружающей действительности, о прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом на элементарном уровне своё отношение к информации или предмету 

высказывания. 

Читать целыми словами со скоростью, соответствующей для четвероклассника. Читать предложения с 

соблюдение пауз и интонации. Читать про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно 

несложных аутентичных текстов, соответствующих уровню развития и обученности обучающегося. Выразительно 

читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы, пословицы, считалки из учебника, в том 

числе наизусть. Осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации заданной в 

тексте, обобщения содержащейся в тексте информации. Выражать собственное мнение, формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Правильно списывать печатный текст. Писать слова, предложения под диктовку учителя с соблюдением правил 

переноса слова, орфографических и пунктуационных правил. Выполнять письменные задания в учебнике 

(подготавливать подписи к картинкам, вставлять пропущенные буквы, слова, озаглавливать текст и другие). 
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Создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из пяти-

шести предложений по доступной тематике. В письменной форме кратко, развёрнуто отвечать на вопросы к тексту. 

Подготавливать выписки из текста, упражнения. 

Использовать эвенско-русского словаря при работе с текстом. Распознавать признаки текстов разных типов. 

Структура текста (повествовательного типа): вступление, основная часть и заключение. 

Переводить слова, словосочетания, предложения, тексты с эвенского языка на русский язык и наоборот. 

92.10• Планируемые результаты освоения программы по родному (эвенскому) языку на уровне начального 

общего образования. 

 В результате изучения родного (эвенского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (эвенского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(эвенского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами. 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 
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стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета. 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов), 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе. 

 ценности научного познания:
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первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (эвенского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (эвенского) языка), активность и самостоятельность в его 

познании. 

 В результате изучения родного (эвенского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты как познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

92.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: анализировать понятия «звук» и «буква», их отличия; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; выделять в слове гласные, согласные звуки и характеризовать их; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и согласных 

звуков; 

приводить примеры гласных и согласных звуков, слов с заданным звуком; классифицировать предложенные 

языковые единицы; группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в 

группы по определённому признаку (например, время, число); 

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому признаку (например, число); 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; объединять предложения по 

определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 

определять признаки, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

определять существенный признак для классификации предложений; 

ориентироваться в изученных лексических понятиях; соотносить понятие с его краткой характеристикой, 

соотносить звук и букву, картинки со знакомыми словами; сравнивать алфавиты эвенского и русского языков, 

находить отличия и сходства; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

сравнивать разные виды предложений: выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 
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устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; характеризовать звуки по заданным признакам. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип предложения (на основе предложенных критериев). 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов; 

использовать словарь для осуществления перевода слов с одного языка на другой; 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; прогнозировать возможное развитие речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по эвенскому языку, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования), например, формулировать выводы о 

соответствии звукового и буквенного состава слова, формулировать выводы об особенностях каждого типа 

предложения, подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей, «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари, например, при выполнении мини-исследования, проектной работы; 

уточнять написание слова по словарику учебника, уточнять слова для осуществления перевода с родного языка 
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на русский язык и наоборот; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

с помощью учителя на уроках эвенского языка «читать» схемы, таблицы, а также создавать их для 

представления информации, например, схемы (модели) звукового состава слова; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по 

эвенскому языку информации в Интернете; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

свободно ориентироваться в структуре учебника. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова; 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; подготавливать небольшие публичные выступления; 

корректно и аргументировано высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами, 

представлять доказательства; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), ситуации общения, например, 

тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; строить устное высказывание при 
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обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие), расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; выстраивать последовательность выбранных действий; 

определять последовательность учебных операций при списывании; определять последовательность учебных 

организаций при проведении звукового анализа слова; 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

планировать учебные действия по решению задач; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат;
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оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев; 

самостоятельно оценивать правильность в его исполнение, как по ходу реализации, так и в конце действия 

вносить необходимые коррективы; 

осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

владеть рядом общих приёмов решения задач и ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно; 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать оценку своей работы; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выполнении заданий, 

при списывании текстов и записи под диктовку; 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании 

слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать причины их появления; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений; 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по эвенскому языку; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля совместной деятельности: 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца, плана; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинённого, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности; 
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совместно обсуждать процесс и результат работы; 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий 

на уроках эвенского языка: распределять роли, договариваться, высказывать замечания и пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания и высказывать свой адрес, мирно решать конфликты (в том 

числе с помощью учителя); 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков 

 Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: распознавать устную и письменную речь; рассказывать о себе, друзьях и другие; 

воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; читать по слогам со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу; писать буквы (прописные и строчные), буквосочетания, слоги, слова, 

предложения с соблюдением гигиенических норм; 

писать под диктовку слова, тексты объёмом не более 8 слов; различать слово, предложение и текст; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении, писать прописные 

буквы в начале предложения и в некоторых именах собственных (именах, фамилиях, отчествах людей, кличках 

животных, топонимах), правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения; 

выделять в слове ударение, ударный слог; 

произносить и различать на слух гласные звуки эвенского языка - долгие и краткие, произносить и различать на 

слух согласные звуки - звонкие и глухие; определять количество и последовательность звуков в слове; различать 

звуки и буквы (букву как знак звука); определять количество слогов; 

переносить слова на другую строку, переносить слова с буквами ъ и ь по слогам; 

правильно писать и читать слова с буквами ъ и ь; 

правильно читать специфичные гласные и согласные звуки эвенского языка; составлять и сравнивать звуковые 

модели слов; 

правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные звуки эвенского языка; 

иметь представление о специфичных буквах эвенского алфавита д, е, ё и звуки, которые они обозначают; 

иметь представление о функциях букв е, ё, ю, я; 

иметь представление о буквах, употребляющихся только в заимствованных словах (ж, ш, щ, з, ф); 

проводить слого-звуковой разбор слова; 
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различать алфавит: правильно называть буквы, их последовательность, использовать алфавит для упорядочения 

списка слов; 

вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы;
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воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале; 

владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного текста. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: составлять небольшое описание картины; 

рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах и другие; понимать на слух речь учителя и других 

обучающихся; находить в тексте нужную информацию; 

выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, текст объёмом не более 10 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 12 слов с 

учётом изученных правил правописания; 

применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать изученные нормы орфографии и 

пунктуации; 

иметь представление о правописании буквосочетаний нр, лр, шг, ми; находить в тексте слова с заданным звуком; 

проводить звуковой и звуко-буквенный анализ слова; использовать словарь эвенского языка; определять 

лексическое значение слова с помощью словаря; выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов 

и антонимов; 

распознавать самостоятельные части речи; определять число имён существительных; 

распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; распознавать личные местоимения; 

иметь представление об именах числительных (словах, отвечающих на вопрос «ады?» («сколько?»); 

различать глаголы среди других слов и в тексте; распознавать глаголы настоящего времени; 

иметь представление о наречиях - словах, отвечающих на вопросы: «илэ?» («где?»), «ок?» («когда?»); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения); 

различать предложения по цели высказывания и по интонации; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения; 

анализировать уместность использования средств устного общения в разных ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

 Предметные результаты изучения родного (эвенский) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания ; разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 
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читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать своё отношение к прочитанному 

(услышанному), используя речевые средства эвенского языка; 

устанавливать последовательность событий в тексте; правильно списывать слова, предложения, текст объёмом 

не более 15 слов; писать под диктовку текст объёмом не более 15 слов с учётом изученных правил правописания; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

подготавливать фонетическую запись слов; выделять корень слова (простые случаи); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

иметь представление о формообразующих и словообразующих суффиксах; 

иметь первичное представление о падежных формах; понимать особенности слова как единицы лексического 

уровня языка; распознавать синонимы, антонимы и омонимы в речи; подбирать синонимы к словам разных частей 

речи; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

определять грамматические признаки имён существительных; выявлять имя прилагательное среди других частей 

речи; определять роль имён прилагательных в тексте-описании; определять особенности глагола как части речи; 

определять имена числительные в тексте; проводить морфологический разбор; находить словосочетания; 

иметь представление об отличиях словосочетания и предложения; находить главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое; находить второстепенные члены предложения; различать предложения 

распространённые и нераспространённые; иметь представления об однородных членах предложения, а также 

знаках препинания при однородных членах; 

различать предложения по цели высказывания и по интонации (в том числе знать о звательных предложениях); 

писать сочинение по картине, используя выразительные средства языка; соблюдать нормы эвенского языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 

92.10.б.Предметные результаты изучения родного (эвенского) языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, звонких и глухих согласных; 

соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

использовать алфавит эвенского языка при работе с учебником, со словарями и справочниками; 

применять правила правописания (правописание частей речи с суффиксами); правильно интонировать в процессе 
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говорения и чтения; 

использовать в речи слова, отражающие обычаи и традиции эвенов, устойчивые словосочетания, фразы, 

реплики-клише, отражающие культуру эвенского народа, слова, заимствованные из русского языка; уточнять 

значение слова по контексту; 

активизировать лексику эвенского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

находить однокоренные (родственные) слова; выделять в словах корень; 

соблюдать правила прибавления суффиксов для получения множественного числа у имён существительных; 

образовывать относительные имена прилагательные с помощью суффиксов; образовывать из имён 

существительных прилагательные с помощью суффиксов; 

образовывать имена существительные, указывающие на принадлежность предмета; 

определять лексические и грамматические признаки имени существительного; определять увеличительную и 

уменьшительную формы имён существительных; 

находить собственные и нарицательные имена существительные; определять число имён существительных 

(единственное и множественное число); 

определять род имени существительного (мужской и женский род); называть признаки предметов (размер, цвет, 

форма, вкус); находить качественные и относительные имена прилагательные; 

находить глаголы будущего и прошедшего времени, глаголы в повелительной форме;
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определять единственное и множественное число глаголов; находить указательные и возвратные местоимения; 

находить количественные, порядковые имена числительные; находить междометия; 

находить антонимы (слова, противоположные по смыслу приведённым словам); 

различать словосочетания и предложения, осознавать их сходства и различия; определять типы предложений 

по цели высказывания: повествовательное, вопросительное ，  побудительное и звательное предложения; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

находить в предложении главные и второстепенные члены; распознавать связь между сказуемым и 

подлежащим в словосочетании и предложении; 

понимать особенности предложений с однородными членами, распространённых и нераспространённых, 

простых и сложных, с прямой речью и обращением; 

применять правила правописания: правописание глаголов настоящего времени; правописание частей речи с 

суффиксами; правописание сложных слов и другие; правописание окончаний слов; правописание предложений с 

однородными словами, с прямой речью; 

уточнять правописание слов по словарю; исправлять ошибки в тексте (в своём, заданном); 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точка， вопросительный знак, восклицательный 

знак; в предложениях с однородными членами, с обращением; 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения эвенского языка, мини-тексты; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску речевых фраз; понимать обращённые устные 

высказывания на уроке в пределах доступных тематик и ситуаций; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов (сказки, рассказы, 

стихи и другие) и реагировать вербально и невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно монологического характера, построенные 

на знакомом обучающимся языковом материале; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения, коммуникативной задачи; 

осуществлять диалогическое общение из 4-5 реплик на элементарном уровне с носителями языка и со 

сверстниками в пределах тематики и ситуаций общения; 

подготавливать устные высказывания о себе и окружающей действительности, монологическое сообщение из 

5-6 предложений; 

кратко излагать содержание прочитанного и услышанного текста, используя речевые средства эвенского языка; 
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владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

владеть умениями задавать вопрос, начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и тому 

подобное; 

соблюдать орфоэпические нормы, правильную интонацию; 

подготавливать элементарные связные высказывания о себе и окружающей действительности, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом на элементарном уровне своё отношение к информации или предмету 

высказывания; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей для четвероклассника; 

читать предложения с соблюдение пауз и интонации; 

читать про себя с целью понимания содержания учебных, а также относительно несложных аутентичных 

текстов, соответствующих уровню развития и обученности обучающегося; 

выразительно читать небольшие учебные тексты, диалоги, стихотворения, рассказы из учебника; 

осуществлять выборочное чтение с целью нахождения необходимой информации, заданной в тексте, 

обобщения содержащейся в тексте информации; 

выражать собственное мнение, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 

правильно списывать печатный текст объёмом 25-30 слов, находить границы предложения, делить текст на 

части; 

писать слова, предложения под диктовку учителя с соблюдением правил переноса слова, орфографических и 

пунктуационных правил: словарный (восьмидевяти слов) и текстовый (двенадцати-пятнадцати слов) диктанты; 

выполнять письменные задания в учебнике (подготавливать подписи к картинкам, вставлять пропущенные 

буквы, слова, озаглавливать текст и другие); 

создавать небольшие собственные тексты повествовательного и описательного характера (сочинения) из пяти-

шести предложений по доступной тематике; 

в письменной форме кратко, развёрнуто отвечать на вопросы к тексту; подготавливать выписки из текста, 

упражнения; 

использовать эвенско-русского словаря при работе с текстом; распознавать признаки текстов разных типов; 

переводить слова, словосочетания, предложения, тексты с эвенского языка на русский язык и наоборот. 

образовывать неопределённую форму глаголов; иметь представление о числительных; находить порядковые 

числительные; иметь представление о междометиях; проводить синтаксический разбор; 
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владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой аудиторией; 

выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения, 

понимать цель письменного пересказа текста. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (энецкий) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (энецкий) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 

(энецкому) языку, родной (энецкий) язык, энецкий язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих и (или) 

не владеющих родным (энецким) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по родному (энецкому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (энецкого) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (энецкому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (энецкому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

 Изучение родного (энецкого) языка является одной из важных составляющих в системе 

подготовки обучающихся в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением родной язык формирует коммуникативную культуру 

обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию уважения к 

разным национальным языкам. Кроме того, изучение энецкого языка обеспечивает сохранение и развитие 

культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России, помогает постичь духовные ценности 

и культуру одного из коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

 В содержании программы по родному (энецкому) языку выделяются следующие содержательные 

линии: систематический курс, виды речевой деятельности, развитие речи, общие сведения о языке, язык и культура. 

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



1845 

Программа - 03 

развитие элементарных коммуникативных навыков обучающихся на родном языке через овладение основными 

видами речевой деятельности; 

воспитание интереса к изучению родного энецкого языка, уважительного отношения к языку как к духовному 

наследию народа и средству общения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (энецкого) языка, - 270 часов: в 1 

классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе — 68 часов (2 часа в неделю), 

в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (энецкого) языка является учебный курс «Обучение 

грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 66 часов (2 часа в неделю:1 час учебного 

предмета «Родной (энецкий) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном (энецком) языке»). 

 Обучение грамоте. 

 Развитие речи. 

Речь - средство общения. Устная и письменная речь. Что такое язык? Значение языка и речи в повседневной 

жизни людей. 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Буквы и обозначаемые ими звуки. Звуки энецкого языка и буквы энецкого алфавита (в сравнении со звуками и 

буквами русского алфавита). Строчные и заглавные буквы. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

Возможности прочтения одинаковых букв в энецком и русском языках. 

Буквы с, д, б/*, обозначающие особые звуки энецкого языка. Значение букв е, ё, ю, я. Буквы ь и ъ. Буквы, 

употребляющиеся только в заимствованных словах (в, ф, ц, з). Функции букв е, ё, ю, я. Дифтонги как особые гласные 

звуки. 

Нормы произношения энецких звуков. 

Слог. Обозначение слогов схемами. Первичное знакомство с буквами, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Слоговой анализ слова. Ударная и безударная позиции в слоге. Ударение. Ударный слог. 

 Письмо. 

Правила гигиены письма. Выработка связного и ритмичного написания букв. Основные элементы соединения 

букв в слове. Запись слов по слогам. Списывание слов и предложений. 

 Чтение. 
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Правила гигиены чтения. Чтение по слогам слов и предложений. 

 Слово и предложение. 

Слово - единица речи. Предмет и слово. Слово. Слова, отвечающие на вопросы «обу?» («что?»), «щеэ?» 

(«что?»). 

Слово и предложение. 

Предложение и текст как единицы речи. Схема предложения. Интонация в предложении. Порядок слов в 

предложении. Прописная буква в начале предложения. 

Лексика, связанная с окружающими реалиями. Этикетная лексика. 

Текст. Заглавие текста. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила переноса слова. Слова, которые пишутся с прописной буквы. Знаки препинания в конце предложения. 

 Виды речевой деятельности. 

Составление рассказов по картинке. Прослушивание небольших текстов на энецком языке. Работа с 

прослушанными текстами. Составление диалогов на различные темы, в том числе с использованием лексики 

этикета. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Значение языка и речи в повседневной жизни людей. Роль и значение родного языка сегодня. Сходство и 

различия энецких и русских гласных и согласных, а также энецкого и русского алфавитов. Национальный речевой 

этикет энецкого народа. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Виды речевой деятельности. Развитие речи. 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух (соблюдая правильную интонацию), составление 

предложений для решения определенной речевой задачи. Составление рассказа по картине. Работа с аудиотекстом. 

Составление монологов и диалогов на различные темы. 

 Фонетика и графика. 

Звук и буква. Алфавит. Система гласных звуков энецкого языка. Согласные звуки в энецком языке. 

Сопоставление со звуковой системой русского языка. Слоги и слова. Деление слов на слоги. Ударение в словах. 

Обозначение при письме дифтонгов. Буквы ь и ъ. Буквы ё, е, я, ю. Буквы £, д, 6,55 и обозначаемые ими звуки. 

 Лексика. 

Как изменяются языки. Словарный состав энецкого языка, основные тематические группы слов. Словари 
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энецкого языка. Лексическое значение слова. Слова близкие и противоположные по значению. 

 Морфология. 

Самостоятельные части речи: существительное, прилагательное, глагол. 

Существительное. Вопросы существительного. Собственные и нарицательные существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые существительные. Прописная буква в собственных существительных. 

Единственное, двойственное и множественное число существительных. 

Прилагательное. Вопросы прилагательного. Значение прилагательного. 

Глагол. Вопросы глагола. Значение глаголов в речи. Время глагола. Настоящее время глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные), по интонации (восклицательные, невосклицательные). Порядок слов в предложении. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Отражение особенностей быта и традиций энецкого народа в лексике.Тематические группы слов, связанные с 

традиционными занятиями энецкого народа.Тематические группы, обозначающие животных и растения мест 

расселения энцев. Традиционные энецкие имена. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Виды речевой деятельности. Развитие речи. 

Виды речи. Речь устная и письменная. Текст. Виды текстов: повествование, описание, рассуждение. Заглавие 

текста. Тема и главная мысль предложения. Работа с текстом: ответы на вопросы по содержанию текста; деление 

текста на смысловые части. Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале с соблюдением правил произношения и интонирования; установление последовательности 

событий в тексте. Работа с текстом: формулирование вопросов по тексту, выражение собственного мнения 

(аргументируя его с учетом ситуации общения). Работа с текстом: краткое изложение содержания прочитанного 

(услышанного) текста, выражение своего отношения к прочитанному (услышанному). 

 Фонетика. 

Согласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Слог. Ударение. Звуковой и звуко-буквенный анализ слова. 

 Лексика. 

Слово. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Слова близкие и противоположные по значению. Омонимы. 

 Морфемика. 
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Корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов. Основа слова. Аффиксы. Морфемный разбор 

слова. 

 Морфология. 

Существительное. Грамматические признаки существительного. 

Прилагательное. Прилагательные качественные и относительные. 

Местоимение. Личные местоимения. Число (единственное, двойственное и множественное) личных 

местоимений. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Лицо и число глагола. Спряжение глагола. Время глагола. 

 Синтаксис. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое. Члены предложения и части речи. Порядок слов в предложении. Простое и сложное предложение. 

Словосочетание. Сопоставление языковых единиц энецкого языка с языковыми единицами русского языка (на 

доступном для обучающихся уровне). 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Традиционная материальная и духовная культура энцев: обычаи, обряды, национальный костюм. Особенности 

быта и традиции народов, проживающих на территории России (в том числе рядом с энцами). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Виды речевой деятельности. Развитие речи. 

Текст как единица речи. Тема и главная мысль текста. Признаки текста, смысловое единство предложений в 

тексте, заглавие текста. План текста, типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа с текстом: 

составление небольших устных и письменных текстов. Работа с текстом: план текста. Составление текста по 

картине. Работа с текстом: составление текста из разрозненных предложений, частей текста; определение значения 

незнакомых слов по контексту. 

 Фонетика. 

Согласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Слог. Ударение. Строчные и заглавные буквы. Гласные и 

согласные энецкого языка. Возможности прочтения одинаковых букв в энецком и русском языках. Транскрипция. 

Фонетический разбор. 

 Лексика. 

Словарный состав энецкого языка. Заимствованные слова. Правописание заимствованных слов. Лексическое 

значение слова. Прямое и переносное значение слова. 
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 Морфемика. 

Корень слова. Аффиксы. Разбор слова по составу. Отличие состава слова в энецком языке от состава слова в 

русском языке 

 Морфология. 

Части речи. 

Существительное. Падежи существительного. Роль послелога при склонении существительных. 

Морфологический разбор существительного. 

Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Местоимение. Вопросительные и указательные местоимения. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Глагол. Время глаголов. Наклонения глаголов. Отрицательная форма глагола. Морфологический разбор 

глагола. 

Наречие (общее представление). Наречия места, времени и образа действия. Вопросы к наречиям. 

Союз. Значение и употребление в речи. Грамматическая функция союза. 

Послелог. Значение и употребление в речи. Роль послелогов в выражении падежных отношений в энецком 

языке. 

 Синтаксис. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Обращение (ознакомительно). Знаки 

препинания в предложениях с обращениями. 

Распространенное и нераспространенное предложение (ознакомительно). 

Однородные члены предложения (ознакомительно). Сложное предложение (ознакомительно). Словосочетание. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

 Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Традиционная материальная и духовная культура энцев: праздники, игры. Контакты энцев с другими народами; 

взаимообогащение культур (на базе изучения заимствованной лексики). 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (энецкому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (энецкого) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (энецкого) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(энецкого) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека;
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для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе 

родного (энецкого) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (энецкого) языка). 

 В результате изучения родного (энецкого) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (энецкого) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

  У обучающегося 

будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (энецкого) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

правильно артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произношения в энецком языке, в том 

числе произносить и различать на слух гласные звуки энецкого языка (долгие и краткие), дифтонги, согласные звуки 

энецкого языка (звонкие, глухие, твёрдые, мягкие); 
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различать звуки и буквы энецкого языка (букву как знак звука); сопоставлять слова, которые различаются одним 

или несколькими звуками (уза - узы, кори - коре, лоты - лота); 

определять буквы в, ф, ц, употребляющиеся только в заимствованных словах; производить звуко-буквенный 

анализ слов, определяя количество и последовательность звуков в слове, специфичные гласные и согласные звуки 

энецкого языка; 

моделировать слова при помощи слоговых схем, в том числе выделять в слове ударение, ударный слог, делить 

слова на слоги, произносить слова по слогам, определять количество слогов; 

воспринимать на слух аудиоматериал с изученными словами на энецком языке; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу, зная о возможностях 

прочтения одинаковых букв в энецком и русском языках; 

писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением норм энецкого языка, правильно 

употребляя при письме буквы £, д, 6, (буква, обозначающая гортанно-смычный звук), обозначающие специфичные 

звуки энецкого языка, буквы ь и ъ, перенос слова с буквами ъ и ь по слогам; 

списывать с печатного и письменного текста слова и небольшие предложения, применяя изученные правила 

правописания (раздельное написание слов в предложении, прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных, знак конца предложения); 

правильно называть буквы алфавита энецкого языка в верной последовательности; 

вести диалог на энецком языке, отвечая на вопросы собеседника и употребляя этикетную лексику (в рамках 

изученного). 

 Предметные результаты изучения родного (энецкого) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся на энецком языке; воспринимать небольшой текст на 

слух, понимать его содержание и пересказывать устно; 

выразительно читать текст на энецком языке вслух, соблюдая правильную интонацию, находить в тексте слова 

с заданными звуком, буквой, слова, близкие и противоположные по значению (без употребления терминов); 

объяснять разницу в произношении звуков [е], [е], [э], функции букв е, ё, ю, я, причины расхождения количества 

звуков и букв в словах; 

с помощью учителя использовать знание алфавита энецкого языка при работе со словарями, обращаться к 

словарю энецкого языка, чтобы определить лексическое значение слова; 

определять основные тематические группы слов энецкого языка (в том числе тематические группы, связанные 
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с традиционными промыслами энецкого народа); 

находить в предложении на энецком языке главные члены (подлежащее и сказуемое), восстанавливать порядок 

предложений в тексте, отличать словосочетание от предложения; 

распознавать существительные (без употребления термина) среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу, выделять собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые, 

определять число существительных; 

распознавать прилагательные (без употребления термина), определять их роль в речи, различать 

прилагательные в текстах; 

различать глаголы (без употребления термина) среди других слов и в тексте, распознавать глаголы настоящего 

времени; 

различать предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), устанавливать связь между словами в предложении; 

строить предложения в устной и письменной формах для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения); 

вести диалог на бытовые и учебные темы с соблюдением норм речевого этикета на энецком языке (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

создавать небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по заданным началу и концу текста; 

сопоставлять на элементарном уровне явления энецкого и русского языков. 

 Предметные результаты изучения родного (энецкого) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

определять тему и главную мысль текста, читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале 

с соблюдением правил произношения и интонирования; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать к нему своё отношение, используя 

речевые средства энецкого языка; 

объяснять особенности слова как единицы лексического уровня языка, дифференцировать слова, 

употребляемые в прямом и переносном значении, различать слова однозначные и многозначные, распознавать 

омонимы; оценивать уместность и точность использования слов в тексте; выделять тематические группы 

традиционной лексики, связанной с обычаями, обрядами и национальным костюмом энецкого народа; 

находить однокоренные (родственные) слова, выделять корень слова (простые случаи), различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
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образовывать новые слова при помощи аффиксов, выделять основу слова, проводить морфемный разбор слова; 

классифицировать слова по частям речи, определять грамматические признаки существительных; 

выявлять прилагательные среди других частей речи, определять роль прилагательных в тексте-описании, 

находить качественные и относительные прилагательные; 

распознавать личные местоимения «мбдь», «уу”>>, «буу”》(«я», «ты», «он», «она», единственного числа), 

«мбдинь’’ , «ууди’’ , «бууди”》(«мы», «вы», «они», двойственного числа), «мбдьна”》， 《ууда’’》， 《бууда”》 

(«мы», «вы», «они», 

множественного числа), оценивать уместность употребления личных местоимений в тексте; 

определять особенности глагола как части речи, образовывать неопределённую форму глагола; 

обосновывать знаки препинания в конце предложения, различать главные и второстепенные члены 

предложения (второстепенные - без деления на виды), простые и сложные предложения; 

писать сочинение-описание по картине, используя заданные слова и на определённую тему; 

соблюдать нормы энецкого языка в собственной устной и письменной речи. 

 Предметные результаты изучения родного (энецкого) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

читать про себя небольшие тексты на энецком языке и полностью понимать их содержание; 

записывать слова в транскрипции (в соответствии с произношением), объяснять роль гортанного смычного 

звука в словах и грамматических формах; 

объяснять отличия состава слова в энецком языке от состава слова в русском языке; 

определять значение незнакомых слов по контексту, определять исконную и заимствованную лексику энецкого 

языка, определять заимствования из русского языка, правильно писать заимствованные слова; 

выделять тематические группы лексики, связанной с праздниками и играми энецкого народа; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять падеж существительного, изменять существительное по падежам; находить прилагательные среди 

других слов в тексте, образовывать степени сравнения прилагательных; 

определять личные, вопросительные и указательные местоимения, использовать в речи личные вопросительные 

и указательные местоимения для устранения повторов в тексте; 

определять значение и употребление в речи числительных, определять их разряды (количественные и 

порядковые); 
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образовывать формы глаголов изъявительного и повелительного наклонения, определять время глаголов 

(настоящее, прошедшее, будущее); 

выделять наречия среди других частей речи, выявлять наречия места, отвечающие на вопросы «кунын?», 

«ку,5?», «куныз?» («где?», «куда?», «откуда?»), времени, отвечающие на вопрос «куна55?» («когда?»), образа 

действия, отвечающие на вопрос «кунь’’？》(«как?»); 

объяснять грамматическую функцию послелогов и союзов, находить их в тексте; 

проводить морфологический разбор существительного, глагола; определять второстепенные члены 

предложения, различать простое предложение и сложное предложение, распознавать предложения с обращениями, 

находить их в тексте, ставить знаки препинания в сложных предложениях и предложениях с обращениями; 

выступать с небольшими сообщениями на энецком языке перед знакомой аудиторией;
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выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; 

редактировать (с помощью учителя) заданный текст на энецком языке. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эрзянский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(эрзянский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (эрзянского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом iciacce на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (эрзянскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. Она позволит учителю: реализовать в процессе преподавания родного 

(эрзянского) языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО, определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной (эрзянский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

федеральной образовательной программой начального общего образования, федеральной рабочей программой 

воспитания, разработать календарно-тематическое планирование с учётом специфики конкретного класса. 

 Содержание программы по родному (эрзянскому) языку составлено 

таким образом, что достижение обучающимися как личностных,так 

и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основного общего образования и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности обучающегося к 
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дальнейшему обучению. 

 В содержании программы по родному (эрзянскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Система языка» и «Развитие связной речи». Обучение всем уровням языка и всем видам 

речевой деятельности происходит комплексно и строится на материале высокохудожественных занимательных 

текстов для чтения и аудирования, расширяющих познавательный опыт обучающихся и формирующих их 

мировоззрение. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре эрзянского 

языка, способствовать усвоению норм эрзянского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм эрзянского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение на 

родном языке». 

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

приобретение обучающимися первоначальных представлений о роли языка как основного средства 

человеческого общения, осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа, 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, понимание 

необходимости овладения родным языком, проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного (эрзянского) языка среди других языков народов России, его 

роли как носителя народной культуры, средства её познания, понимания эстетической ценности родного языка, 

стремления к овладению выразительными средствами, свойственными родному (эрзянскому) языку; 

формирование и развитие всех видов речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

родного (эрзянского) языка (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо); 

овладение первоначальными научными представлениями о системе родного (эрзянского) языка (фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис), основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) родного (эрзянского) литературного языка и речевого этикета. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (эрзянского) языка, - 260 часов: в 1 

классе - 56 часов (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 
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3 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 icnacce - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

94.6.1. Начальным этапом изучения родного (эрзянского) языка в 1 классе является учебный курс «Обучение 

грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю:1 час учебного 

предмета «Родной (эрзянский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном (эрзянском) 

языке»). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и 

может составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться до 10 недель. 

 Обучение грамоте. 

Развитие речи. Составление предложений и небольших рассказов повествовательного характера на эрзянском 

языке по серии сюжетных картинок, по определённым тематическим образцам: материалы собственных игр, 

наблюдения за окружающим миром. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

слух. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Сравнение предложения, словосочетания, слова, описывание их сходства и 

различия. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Распространение предложений. 

Фонетика. Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Последовательность звуков в слове и 

их количество. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Обучение 

произношению звуков л — л’, р — р’, с - з, с’ 一 з’ ж — ш， с - ш, к - г, п - б. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги и определение их количества. Слоги, 

состоящие из одного гласного. Классификация слов по количеству слогов. Перенос слова по слогам. Нахождение и 

исправление ошибок, допущенных при делении слов на слоги. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Анализ буквенного состава слов. Обозначение 

гласных звуков а, и, о, у, ы, э буквами а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я. 
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Слоговой принцип эрзянской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в алфавите эрзянского языка. 

Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук; чтение слов с гласными буквами 

е, ё, ю, я; чтение слов с ь, ъ и й). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное 

чтение, чтение с необходимой интонацией (вопросительной, восклицательной, побудительной) слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений на эрзянском языке. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, необходимые во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса. 

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов, прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных, географические 

названия), перенос слов по слогам, знаки препинания в конце предложения. 

 Систематический курс. 

94.6.3.1. Содержательная линия «Система языка». 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Эрзянский язык - национальный язык мордвы-эрзи. Цели 

и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Классификация звуков родного (эрзянского) языка. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Правильное произношение согласных. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Слова с согласным звуком [й] и гласным звуком [и]. Шипящие ж, ш, ч. 
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Слог. Количество слогов в слове. Специфика эрзянского ударения. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). Перенос слов с буквой и и мягким знаком (ь). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, 

ы, э; слова с буквой э. Обозначение при письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Алфавит. Эрзянский алфавит на основе русской графики. Правильное название букв в алфавите, их 

последовательность. 

Значение алфавита. Его использование для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков. 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). Обучение классификации слов по: тематическому принципу (набор для обучения: тонавтнемапель 

(учебник), пор (мел), ручка, карандаш; игрушки: няка (кукла), овтыне (медвежонок), мецке (мячик); птицы: озяз 

(воробей), варака (ворона), сезьган (сорока); фрукты и овощи: куяр (огурец), модамарь (картофель) и прочее), общим 

признакам (цвет: 
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ашо (белый), раужо (чёрный); размер: покш (большой), вишкине (маленький). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). Сходство и различие слова и предложения. Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Составление предложений из набора форм слов. 

Анализ предложения с нарушенным порядком слов, нахождение в предложении смыслового пропуска и ошибок в 

графическом оформлении, распространение предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение. 

Раздельное написание слов в предложении. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных, 

географические названия). 

Перенос слов (без учёта морфемного членения слова). 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак. 

Текст, алгоритм его списывания. Знаки препинания в предложениях текста. 

 Содержательнаялиния«Развитиеречи». 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, место, ситуация, обстоятельства общения. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

94.7.1• Содержательная линия «Система языка». 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Язык как одна из главных духовно-нравственных 

ценностей народа и явление национальной культуры. Необходимость овладения родным языком, проявление 

познавательного интереса к нему и желание изучать. Первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, месте эрзянского языка среди других языков 

народов России, его роли как носителя народной культуры, средства её познания. 

Фонетика и графика. 
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Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция звуков, различение звуков и букв, 

различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков, обозначение при письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я, согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Качественная характеристика звука: гласный-согласный, согласный твёрдый- мягкий, парный-непарный по 

твёрдости-мягкости, согласный звонкий-глухой, парный-непарный по звонкости-глухости. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости- глухости согласных звуков. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги, в том числе при стечении согласных. 

Алфавит. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков. Произношение ц вместо дс, дьс, дсь, тс, тьс. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или с помощью толкового словаря. 

Уточнение значения слова. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Синонимы, антонимы, их использование в речи. 

Состав слова (морфемика). 

Знакомство со значимыми частями слова (корень, суффикс). 

Корень как обязательная часть слова. Звонкие и глухие согласные в корнях слов, их произношение и 

правописание (саразке - сараз, кедькс - кедь). Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Изменяемые и неизменяемые слова. 

Суффикс как часть слова. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов. 

Морфология. 

Первое представление о частях речи. 
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Слова, отвечающие на вопросы «кие?»，《кить?» («кто?»), «мезе?»，《мезть» («что?»), их общее значение, 

употребление в речи. 

Слова, отвечающие на вопросы «кодамо?» («какой? какая? какое?»), «кодат?» («какие?»), их общее значение, 

употребление в речи. 

Слова, отвечающие на вопросы «мезе теемс?» («что делать?»), «мезе теи?» («что делает?»), «мезе теить?» («что 

делают?»), «мезе тейнить?» («что делают?») (многократно), их общее значение, употребление в речи. 

Обучение постановке вопроса. 

Синтаксис. 

110вторение изученного в 1 классе: порядок слов в предложении связь слов в предложении. 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Предложения, которые обозначают, о ком или о чём идёт речь, что о них говорится. 

Подлежащее и сказуемое - грамматическая основа предложения. 

Связь слов в предложения. Выделение словосочетаний в предложениях (с с использованием вопроса). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

Текст. Смысловое и грамматическое объединение предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение изученного в 1 классе: прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных, географические названия), знаки препинания в конце предложения, перенос слов со 

строки на строку. 

Перенос слов с й и мягким знаком (ь), с удвоенными согласными. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова (кузт - куз, кузось, тарадт - тарад, тарадось). 

 Содержательная линия «Развитие речи». 

Повторение изученного в 1 классе: речь как основная форма общения между людьми, её роль в жизни человека; 

текст как единица речи. 

Монологическая и диалогическая речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (ответ на заданный вопрос, выражение собственного мнения). 

Обучение умению вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета. Овладение нормами речевого этикета 
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в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств информационно-коммуникационных технологий. 

Слово - предложение - текст. Слово и его значение. Обучение использованию синонимов и антонимов в речи. 

Обучение распространению предложений. Обучение нахождению в тексте ключевых слов. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте, 

выражение в тексте законченной мысли. Наблюдение за текстом и отдельными предложениями, которыми не 

объединены семантически. Выделение темы текста. Основная мысль текста. Последовательность частей текста 

(абзацев). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Составление предложений и рассказов по репродукции картины. Составление рассказа по личным 

наблюдениям, вопросам, ключевым словам. 

Понятие об изложении. Обучающие изложения. Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Содержательнаялиния«Системаязыка». 

Сведения о родном (эрзянском) языке. 

Место эрзянского языка среди других языков народов России, его роль как носителя народной культуры. 

Значение эрзянского языка, наряду с мокшанским, как государственного языка на территории Республики 

Мордовия. 

Методы познания родного (эрзянского) языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Повторение изученного: звуки и буквы родного (эрзянского) языка; гласные и согласные звуки, их обозначение 

буквами; согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный), согласный глухой (звонкий), парный (непарный), слог, 

перенос слова с одной строки на другую, правописание мягкого знака (ь), использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах. Удвоенные согласные. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами современного эрзянского 

литературного языка (на перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 
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Повторение изученного: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова. Устаревшие слова. 

Состав слова (морфемика). 

Повторение изученного: корень как обязательная часть слова, однокоренные (родственные) слова, признаки 

однокоренных (родственных) слов, различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями, выделение в словах корня. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Звонкие, глухие и непроизносимые согласные в корне 

слова. 

Корень, суффикс как значимые части слова. Словообразовательный суффикс. Словоизменительный суффикс. 

Выявление суффикса в несложных словах. Образование родственных слов с помощью суффиксов. 

Морфология. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, 

послелог. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного 

и множественного числа. Собственные и нарицательные существительные. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имя прилагательное - неизменяемая часть 

речи. 

Местоимение. Личные местоимения, их употребление в речи. Понятие о формах 1 , 2 ,  3 лица единственного и 

множественного числа местоимения. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Послелог: общее значение. Мельга, троке, пачк, марто, лангсо, кувалт, пельде и другие слова такого типа - 

послелоги. Объединение слов в предложении с помощью послелогов. 

Синтаксис. 

Повторение изученного: предложение, установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении, выделение словосочетаний в предложении, виды предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации). 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 
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виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение изученного: орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове, контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правописание гласных перед словоизменительными суффиксами имён существительных множественного 

числа -т (-ть). 

Раздельное написание послелогов с именами существительными и личными местоимениями. 

 Содержательная линия «Развитие речи». 

Повторение пройденного: монологическая и диалогическая речь, составление связного текста на заданную 

тему, использование в нём синонимов и антонимов, создание игровых ситуаций с использованием речевых формул 

для выражения приветствия, благодарности, прощания. 

Художественный текст, его специфика. Средства (слова и словосочетания) художественной выразительности. 

Слово и предложение. Текст. Составление предложений различного типа. Связная речь. Специфика связной 

речи. 

Продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Чтение текста с 

соответствующей интонацией. 

Изложения и сочинения различного типа. 

Сочинение по картине. Сочинение по наблюдениям за работой взрослых, игрой, учёбе. 

Нормы речевого этикета: приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, контролировать действия при проведении парной и групповой 

работы. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Содержательнаялиния«Системаязыка». 

Сведения о родном (эрзянском) языке. 
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Значение эрзянского языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, необходимость 

овладения родным языком, проявление познавательного интереса к родному языку и желание его изучать. 

Выразительные средства, свойственные эрзянскому языку. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Фонетика и графика. 

Повторение изученного: звуки, буквы, слог; характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам.
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Звуко-буквенный анализ слова. 

Правописание согласных в корне слова. 

Орфоэпия. 

Повторение пройденного: правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного эрзянского литературного языка. 

Лексика. 

Повторение изученного: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов. 

Состав слова (морфемика). 

Повторение изученного: состав слова, выделение в словах корня, су ффикса(суффиксов). 

Основа слова. 

Значение наиболее употребляемых суффиксов имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное как часть речи. Повторение изученного: имена существительные единственного и 

множественного числа, собственные и нарицательные существительные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Склонение имён существительных. Основное (неопределённое) склонение. Названия и вопросы падежей 

основного (неопределённого) склонения. Понятие о девяти падежах. Падежные суффиксы (суффиксы падежей). 

Использование имени существительного в форме различных падежей. Использование имени существительного 

с послелогами. 

Роль имени существительного в речи. 

Морфологический разбор имени существительного как части речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение имени прилагательного в речи и тексте. Образование имён 

прилагательных. Правила написания имён прилагательных. Изобразительные функции имени прилагательного в 

предложении и тексте. 

Морфологический разбор имени прилагательного как части речи. 

Имя числительное как часть речи. Признаки имени числительного. Вопросы, на которые отвечает имя 

числительное. Имена числительные, обозначающие количество и порядок при счёте. Связь имён числительных с 

именами существительными. 

Роль имени числительного в речи. 

Морфологический разбор имени числительного как части речи. 
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Местоимение. 

Повторение изученного: личные местоимения. 

Личные местоимения 1,2 и 3 лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Роль местоимения в речи. 

Морфологический разбор личных местоимений как части речи. 

Глагол. Повторение изученного: неопределённая форма глагола, изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Отрицательные формы глагола. 

Морфологический разбор глагола как части речи. 

Наречие. Знакомство с частью речи в процессе анализа текстов в учебнике и составления своих высказываний 

(как самостоятельная учебная тема «Наречие» не изучается). 

Понятие о наречии как о неизменяемой части речи, обозначающей место действия и отвечающей на вопросы 

«косо?» («где?»), «ков?», «козо?» («куда?»), «косто?» («откуда?»), время действия «зярдо?» («когда?»), образ 

действия «кода?» («как? каким образом?») и другие. Выполнение соответствующих заданий, предполагающих, 

например, постановку вопроса к выделенным словам: Тейтернесь моры - Тейтернесь моры мазыйстэ «Девочка поёт 

- Девочка поёт красиво», Нармунесь ливти - Нармунесь ливти верьга «Птица летит - Птица летит высоко», Церынесь 

тонавтни - Церынесь тонавтни вадрясто «Мальчик учится - Мальчик учится хорошо», Ялгам тусь. — Ялгам тусь 

васов «Друг [мой] уехал. — .Друг [мой] уехал далеко». 

Послелог. Повторение изученного: объединение слов в предложении с помощью послелогов. 

Синтаксис. 

Повторение изученного: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, их сходства и различия, виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные) и эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), связь между словами в словосочетании и предложении (при 

помощи смысловых вопросов), нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами ды «и», а, но. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Текст. Обучению редактированию текста. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение изученного: орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
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орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове, контроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами ды «и», а, но и без союзов. 

 Содержательнаялиния«Развитиеречи». 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения, 

диалог, монолог, отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Компьютерный 

текст.
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Текст, его тема и идея. Композиция текста. 

Обучение составлению плана текста. 

Изложение как вид устной и письменной работы (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Речевой этикет. Формулы, которые используются при извинении: чуман (виноват(а), простямак (прости, 

извини), простямизь (простите, извините), нолдык (нолдынк) чумом (прости, извини (простите, извините) [меня] 

(буквально: отпусти(те) вину [мою]). Особенности эпистолярного жанра на родном (эрзянском) языке. Написание 

письма с помощью компьютера. Использование электронной почты для получения и отправки писем. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (эрзянскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (эрзянского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (эрзянского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(эрзянского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 



1875 

Программа - 03 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (эрзянского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (эрзянского) языка). 

 В результате изучения родного (эрзянского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
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познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые 

единицы и явления родного (эрзянского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение, выделять слова из предложений; выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки, в том числе различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и]); 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия звук и буква; 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы алфавита эрзянского языка, использовать знание последовательности букв алфавита 

для упорядочения списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении, знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии людей, клички животных, географические названия), перенос слов по слогам 

(слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 25-30 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объемом не более 

20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям за окружающей 

действительностью; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: осознавать язык как основное средство общения; 

иметь представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, месте родного (эрзянского) языка среди других языков народов России, его роли как носителя народной 
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культуры, средства её познания; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный или непарный 

по твёрдости-мягкости, согласный парный или непарный по звонкости-глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных), делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине и конце слова; 

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 

словарям, случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кие?», «кить?» («кто?»), «мезе?», «мезть?» («что?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кодамо» («какой? какая? какое?»), «кодат?» («какие?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «мезе теемс?» («что делать?»)， «мезе теи?» («что делает?»), «мезе 

теить?» («что делают?»), «мезе тейнить?» («что делают?») (многократно) и другие; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

применять изученные правила правописания, в том числе: звонкие и глухие согласные в корне слова, прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 45-50 

слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 40-45 

слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-5 предложений на определённую тему, по 

наблюдениям за окружающим) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; писать подробное изложение повествовательного текста ооъемом 30—45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 3 классе 



1881 

Программа - 03 

обучающийся научится: 

определять место родного (эрзянского) языка среди других языков народов России, его роль как носителя 

народной культуры, объяснять значение эрзянского языка как государственного языка на территории Республики 

Мордовия. 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я и мягкого знака (ь); 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами корень, суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные, распознавать существительные собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые, определять их число и падеж, склонять имена существительные в единственном 

числе в основном склонении, раскрывать их роль в создании текста; 

распознавать имена прилагательные, определять, какие признаки 

они обозначают, выявлять их значение в тексте; 

распознавать глаголы; различать неопределённую форму глагола, 

отвечающую на вопрос «мезе теемс» («что делать?»), определять грамматические признаки глаголов: лицо, число, 

форма времени, изменять глагол по временам (простые случаи), раскрывать роль глагола в создании текста; 

распознавать личные местоимения; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

распознавать послелоги, правильно определять их роль в составе словосочетаний и предложения; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1-2 предложения); 
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строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приветствие, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по 

заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 Предметные результаты изучения родного (эрзянского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

объяснять значение родного (эрзянского) языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, 

осознавать его как одну из главных духовно- нравственных ценностей народа; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов; подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; выявлять 

в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, число, падеж, проводить разбор 

имени существительного как части речи, раскрывать роль имени существительного в создании текста; 

определять грамматические признаки имён прилагательных, раскрывать их роль в создании текста; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола, определять грамматические признаки глаголов: 

время， лицо, число, изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать), проводить 

разбор глагола как части речи, раскрывать роль глагола в создании текста; 

определять грамматические признаки личного местоимения, использовать личные местоимения для устранения 



1883 

Программа - 03 

неоправданных повторов в тексте; различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать предложения с однородными 

членами, составлять предложения с однородными членами, использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

производить синтаксический разбор простого предложения; правильно списывать тексты объёмом не более 80-

85 слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 80-85 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью с кем, где происходит общение), выбирать языковые средства 

в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы правильную интонацию， нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, в том числе электронные, поздравительные открытки, объявления); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или 

основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

использовать ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в тексте информацию; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в 

условиях контролируемого входа. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лесной юкагирский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (лесной юкагирский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по 
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родному (лесному юкагирскому) языку, родной (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. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (лесному юкагирскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (лесному юкагирскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 В содержании программы по родному (лесному юкагирскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: тематическое содержание речи, коммуникативные умения, языковые знания и навыки, 

социокультурные знания и умения, компенсаторные умения. 

 Изучение родного (лесного юкагирского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание сознательного отношения к юкагирскому языку как культурной ценности юкагирского народа, 

понимание значимости знания родного языка для сохранения культуры народа, формирование интереса и уважения 

к родному языку, культуре и истории своего народа; 

формирование и развитие элементарных коммуникативных умений и навыков посредством овладения 

основными видами речевой деятельности; 

практическое освоение доступных обучающемуся первоначальных лингвистических знаний; 

развитие личности обучающегося, его речевых способностей, формирование познавательных процессов 

деятельности - восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (лесного юкагирского) языка, - 260 

часа: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 
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 Содержание курса родного (лесного юкагирского) языка в 1 классе составляет два основных 

раздела «Добукварный период» и «Букварный период. На их изучение рекомендуется отводить 56 часов (33 часа 

учебного предмета «Родной (лесной юкагирский) язык» и 23 часа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (лесном юкагирском) языке»), 

 Тематическое содержание речи (в добукварном периоде): 

Знакомство. Школа. Моя семья. Дом. Игрушки. Человек. Еда. Одежда. Цвета. 

Счёт. Животные. Птицы. Рыбалка. Охота. 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. 

Ведение элементарных диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос) в рамках изученных тем с с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций. 

 Аудирование. 

Наблюдение за интонацией в устном общении. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся, построенной на изученном языковом материале, и 

вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием основного содержания, запрашиваемой

 информации 

с использованием иллюстраций, языковой догадки). 

 Смысловое чтение. 

Формирование навыка слогового чтения и чтения целыми словами. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие выразительного чтения на материале небольших учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале и включающих отдельные новые слова. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

 Письмо. 

Овладение начертанием прописных и строчных букв. Выработка навыков написания сочетаний букв, слогов, 
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слов. 

Умение обозначать при письме специфические гласные и согласные юкагирского языка. 

Понимание функции небуквенных графических средств - пробела между словами и знака переноса. 

Правильное употребление прописной буквы в начале предложений и при написании имён собственных. 

Списывание слов, словосочетаний и небольших предложений. 

Написание под диктовку слов, словосочетаний и небольших предложений в соответствии с изученными 

нормами правописания. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

Фонетически корректное произношение букв юкагирского алфавита. 

Различение согласных и гласных звуков. 

Правильное произношение специфических звуков лесного юкагирского языка: долгих гласных, согласных, 

дифтонгов. 

Произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное написание букв юкагирского алфавита. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слова. 

Правильное написание изученных слов. 

Употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак). 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи не менее 70 лексических единиц (слов, словосочетаний) в пределах 

изученного языкового материала. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и использование в устной речи в пределах изученного языкового материала: существительных в 

единственном и множественном числе (чаачаа - чаачаапэ, шоромо - шоромопул), существительных в 

именительном, местном падежах, существительных, имеющих притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 

лица, личных местоимений (мэт, тэт, тудэл), глаголов 1 и 3 лица настояще-прошедшего времени, качественных 
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глаголов, обозначающих цвет (пойнэй, эмбэй), размер (чомоой, йукоой). 

Знание количественных глаголов, обозначающих счёт от 1 до 10 (без введения термина). 

Распознавание коммуникативных типов предложений: повествовательные, вопросительные (без введения 

терминов). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

(приветствие, знакомство). 

Знание самоназвание юкагиров. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при аудировании и чтении языковой догадки. 

Использование при порождении собственного устного высказывания вербальных и зрительных опор. 

 Содержание обучения во 2 icnacce. 

 Тематическое содержание речи. 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание. 

Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой распорядок дня. Мой день рождения. 

Моя школа. Мой класс. 

Мои увлечения. Моя любимая игрушка. Мои питомец. 

Мой дом. Моя комната. 

Природа. Времена года. Дикие и домашние животные. Птицы. 

Человек (лексика, отражающая внешность, характер, действия, состояние человека) 

Занятия людей. Магазин (покупки). 

Моя родина. Моё село. Моя Республика Саха (Якутия). Праздники (Новый год, 8 марта). 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение. 

Ведение элементарных диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос) в рамках изученных тем с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций. 

Создание элементарных устных монологических высказываний (описание, рассказ, пересказ) в рамках 

изученных тем с использованием ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся, построенной на изученном языковом материале, и 
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вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

Понимание просьб и указаний, связанных с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

Восприятие на слух и понимание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием основного содержания, запрашиваемой

 информации 

с использованием иллюстраций, языковой догадки). 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией (ооъем текста до 50 слов). 

Чтение про себя учебных текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи 

(с пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) с использованием иллюстраций, языковой 

догадки (объём текста до 60 слов). 

 Письмо. 

Списывание слов, словосочетаний, предложений, небольшого текста. Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в слове или слов в предложении, восстановление предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Написание под диктовку слов, словосочетаний и небольших предложений в соответствии с изученными 

нормами правописания. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, с Новым годом). 

 Языковые знания и навыки 

 Фонетическая сторона речи. 

Фонетически корректное произношение букв юкагирского алфавита, знание их последовательности. 

Правильное произношение специфических звуков лесного юкагирского языка: долгих гласных, согласных, 

дифтонгов. 

Буквы, употребляющиеся только в заимствованных словах. 

Различение согласных и гласных звуков. 

Чтение новых слов в соответствии с правилами чтения. 

Различение на слух и произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
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ритмико-интонационных особенностей. 

Произношение слов и фраз с соблюдением правильного ударения и ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение небольших предложений с учётом их ритмикоинтонационных особенностей. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное написание букв юкагирского алфавита. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слова.
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Правильное написание изученных слов. 

Прописная буква в именах собственных. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 150 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций юкагирского языка (без введения терминов). 

Существительное (ознакомление). Существительные в единственном и множественном числе. Употребление 

существительных в именительном, винительном, дательном, местном падежах. Морфологические показатели 

подлежащего и сказуемого при логическом ударении (наблюдение). Употребление существительных, имеющих 

притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 лицо. Употребление уменьшительных форм существительных 

(суффикс -диэ). 

Употребление личных (мэт, тэт, тудэл, титтэл) и притяжательных местоимений (мэт, тэт). Употребление личных 

местоимений в именительном, дательном, местном падежах. Употребление указательных местоимений (ти1г, так, 

туен). 

Количественные глаголы, обозначающие счёт от 11 до 20. 

Глагол (ознакомление). Употребление глаголов 1 , 2 ,  3 лица единственного числа настояще-прошедшего 

времени. 

Употребление послелогов будиэ, аал. 

Коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

(приветствие, знакомство, прощание, благодарность, просьба, поздравление). 

 Компенсаторные умения. 

Использование в процессе аудирования и чтения языковой догадки для распознавания новых слов. 

Использование при порождении собственного устного высказывания вербальных и зрительных опор. 

Сравнение и сопоставление на элементарном уровне русского и юкагирского языков на уровне отдельных 
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звуков, букв, слов. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Я и моя семья. Занятия членов моей семьи. Семейный обед (ужин). 

Моя школа. Мой любимый предмет. 

Мои увлечения. Я и мои друзья. Мой питомец. Моё хобби. 

Мой дом. Мои домашние обязанности. 

Природа. Моё любимое время года. Животные. Птицы. Рыбы. Растения. 

Человек (лексика, отражающая внешность, характер, действия, состояние человека) 

Занятия людей. Ситуативные диалоги. Традиционные занятия юкагиров. 

Моя Родина. Моя страна. Праздники. 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение. 

Ведение элементарных диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию) в рамках 

изученных тем с использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций. 

Создание устных монологических высказываний (описание, рассказ, сообщение, пересказ) в рамках изученных 

тем с использованием ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся, построенной на изученном языковом материале, и 

вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

Понимание просьб и указаний, связанных с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

Восприятие на слух и понимание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием основного

 содержания, запрашиваемой информации 

с использованием иллюстраций, языковой догадки). 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном

 материале, ссоблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией. 

Чтение про себя учебных текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 
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слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи 

(с пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) 

с использованием иллюстраций, языковой догадки. 

 Письмо. 

Списывание предложений, небольшого текста. Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложение, восстановление предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Создание подписей к иллюстрациям. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками с выражением пожелания. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

Фонетически корректное произношение букв юкагирского алфавита. 

Различение на слух и произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов в соответствии с правилами чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца 

(красная строка). 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 

 Лексическая сторона речи. 

Однозначные и многозначные слова (наблюдение). 

Элементарное представление о способах словообразования (аффиксация, сложение). 

Частица эл, её значение. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 300 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), обслуживающих ситуации общения, включая изученную ранее лексику. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций юкагирского языка. 
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Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Склонение имён 

существительных по падежам. Морфологические показатели существительного в именительном и винительном 

падежах при логическом ударении (наблюдение). Употребление существительных, имеющих притяжательный 

суффикс -ги, указывающий на 3 лицо. 

Представление о местоимении. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений. 

Употребление личных местоимений в именительном, винительном, дательном, местном падежах. 

Глагол. Представление о временах глагола. Категория числа у глагола. Употребление глаголов 1 , 2 ,  3 лица 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени. 

Количественные числительные от 21 до 30 (без введения термина). Атрибутивные формы количественных 

глаголов от 1 до 10 (без введения термина). 

Послелоги будиэ, аал, архаа (без введения термина). 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные с 

частицей эл), вопросительные, восклицательные, побудительные. Вопросительные предложения с 

вопросительными словами и без вопросительных слов. 

Подлежащее и сказуемое. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения (ознакомление). 

 Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

(приветствие, знакомство, прощание, благодарность, просьба, поздравление с праздниками). 

Знание небольших произведений детского фольклора. 

Краткое представление столицы страны, республики, родного села или города (названия). 

 Компенсаторные умения. 

Использование в процессе аудирования и чтения языковой догадки для распознавания новых слов. 

Использование при порождении собственного устного высказывания вербальных и зрительных опор. 

Сравнение и сопоставление на элементарном уровне русского и юкагирского языков на уровне отдельных слов, 

грамматических явлений в рамках изучаемого материала. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Я и моя семья. Семейные традиции. Семейный отдых. 

Моя школа. Мои школьные друзья. Каникулы. 
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Мои увлечения. Мой распорядок дня. Мой питомец. Моя любимая книга. 

Мой дом. Моя комната (квартира, дом). Юкагирская ураса. 

Природа. Времена года. Погода. Дикие и домашние животные. Птицы. Рыбы. Растения. 

Человек, (лексика, отражающая внешность, характер, действия, состояние человека) 

Занятия людей. Традиционные занятия юкагиров. Национальная юкагирская кухня. 

Моя Родина. Моя малая родина. Юкагирский праздник «Шахадьибэ». 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение. 

Ведение элементарных диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию) в 

рамках изученных тем с использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций. 

Создание устных монологических высказываний (описание, рассказ, сообщение, пересказ) в рамках изученных 

тем с использованием ьслючевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся, построенной на изученном языковом материале, и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

Понимание просьб и указаний, связанных с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

Восприятие на слух и понимание учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием основного содержания, запрашиваемой

 информации 

с использованием иллюстраций, языковой догадки). 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

Чтение про себя учебных текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи 

(с пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) 

с использованием иллюстраций и догадки. 

 Письмо. 

Создание подписей к иллюстрациям. 

Написание с использованием образца. 
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Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками с выражением пожелания. 

Написание короткого сообщения по ключевым словам. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов в соответствии с правилами чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 

Знаки препинания в простом предложении с однородными членами (наблюдение). 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 Лексическая сторона речи. 

Синонимы, антонимы (наблюдение). 

Элементарное представление о способах словообразования (аффиксация, сложение). 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 450 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), обслуживающих ситуации общения, включая изученную ранее лексику. 

 Грамматическая сторона речи. 

Имя существительное. Склонение имён существительных Склонение существительных единственного и 

множественного лица. Морфологические показатели подлежащего и сказуемого при логическом ударении 

(наблюдение). Притяжательный суффикс -ги имён существительных, указывающий на 3 лицо. Уменьшительная и 

увеличительная формы существительных. 

Глагол. Спряжение глаголов (наблюдение, употребление). Атрибутивные формы количественных глаголов, 

обозначающих счёт от круглые десятки (без введения термина). 

Представление о местоимении. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений.

 Употребление личных местоимений 

в именительном, винительном, дательном, местном падежах. 

Местоимение. Склонение личных местоимений. Употребление указательных и притяжательных (мэт нумэ, 
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тувн) местоимений. 

Употребление наречий времени, места, качества и образа действия. 

Количественные числительные 31-50. 

Употребление в речи послелогов будиэ, аал, архаа, йолаа (без введения термина). 

Частица эл, её значение. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные с 

частицей эл), вопросительные, восклицательные, побудительные. Вопросительные предложения с 

вопросительными словами и без вопросительных слов. 

Подлежащее и сказуемое. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

(приветствие, знакомство, прощание, благодарность, просьба, поздравление с праздниками). 

Краткий рассказ о родном селе или городе. 

Использование школьных двуязычных словарей, картинных словарей. 

 Компенсаторные умения 

Использование в процессе аудирования и чтения языковой догадки для распознавания новых слов. 

Использование при порождении собственного устного высказывания вербальных и зрительных опор. 

Сравнение и сопоставление на элементарном уровне русского и юкагирского языков на уровне отдельных слов, 

грамматических явлений. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (лесному юкагирскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

 В результате изучения родного (лесного юкагирского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (лесного юкагирского) 

языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного (лесного 

юкагирского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с учебными 
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текстами; 

уважение к своему и другим народам России;
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (лесного юкагирского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 
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том числе познавательный интерес к изучению родного (лесного юкагирского) языка). 

 В результате изучения родного (лесного юкагирского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые 

единицы и явления родного (лесного юкагирского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

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

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
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универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации
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на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

вести элементарные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-расспрос) в рамках изученных тем с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций (2-3 реплики со стороны каждого собеседника); 

распознавать интонацию в устном общении; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся, построенную на знакомом языковом материале, и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание учебного текста, построенного на изученном языковом 

материале, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей (время звучания текста или текстов для 

аудирования - до 30 секунд); 

читать по слогам и целыми словами; 

осознанно читать слова, словосочетания, предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания; 

воспринимать на слух учебный текст, построенный на изученном языковом материале, понимать основное 

содержание текста с использованием иллюстраций, языковой догадки; 

зрительно воспринимать учебный текст, узнавать знакомые слова, понимать основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале, с использованием иллюстраций, языковой догадки; 

читать вслух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией с использованием иллюстраций, языковой догадки; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в соответствии поставленной коммуникативной задачи (с пониманием 

основного содержания, запрашиваемой информации с использованием иллюстраций, языковой догадки); 

овладевать начертанием прописных и строчных букв, сочетаний букв, слогов, 
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слов; 

обозначать при письме специфические гласные и согласные юкагирского языка; 

списывать слова, словосочетания и небольшие предложения; писать под диктовку слова, словосочетания и 

небольшие предложения в соответствии с изученными нормами правописания; 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка: долгие гласные, согласные, 

дифтонги; 

произносить и читать слова с соблюдением правильного ударения и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

графически корректно писать буквы юкагирского алфавита; правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак); 

распознавать и употреблять в устной речи не менее 70 лексических единиц (слов, словосочетаний) в пределах 

изученного языкового материала; 

распознавать и употреблять в устной речи (без введения терминов):
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имена существительные в единственном и множественном числе (чаачаа - чаачаапэ, шоромо - шоромопул), 

имена существительные в именительном, местном падежах, имена существительные, имеющие притяжательный 

суффикс -ги, указывающий на 3 лицо; 

глаголы 1 и 3 лица настояще-прошедшего времени; личные местоимения единственного числа (мэт, тэт, тудэл); 

качественные глаголы, обозначающие цвет (пойнэй, эмбэй), размер (чомоой, йукоой), количественные глаголы, 

обозначающие счёт от 1 до 10, коммуникативные типы предложения (повествовательные, вопросительные); 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 

знакомство); 

иметь представление о самоназвании юкагиров. 

 Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

вести элементарные диалоги (этикетный диалог, диалог-расспрос) в рамках изученных тем с использованием 

речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать элементарные устные монологические высказывания (описание, рассказ, пересказ) в рамках 

изученных тем с использованием ключевых слов, вопросов, иллюстраций (не менее 3 фраз); 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся, построенную на изученном языковом материале, и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (с пониманием основного содержания, запрашиваемой 

информации с использованием иллюстраций, языковой догадки) (время звучания текста или текстов для 

аудирования - до 40 секунд); 

читать вслух учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией (объём текста до 50 слов); 

читать про себя учебные тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в соответствии с поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) с использованием иллюстраций, языковой 

догадки (объём текста до 60 слов); списывать слова, словосочетания, предложения, небольшой текст; выписывать 

из текста слова, словосочетания, предложения; писать под диктовку слова, словосочетания и небольшие 

предложения в соответствии с изученными нормами правописания; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, с Новым годом); 
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называть буквы юкагирского алфавита в правильной последовательности и фонетически корректно их 

произносить; 

правильно произносить специфические звуки лесного юкагирского языка: долгие гласные, согласные, 

дифтонги; 

различать согласные и гласные звуки; 

читать новые слова в соответствии с правилами чтения; 

произносить слова и фразы с соблюдением правильного ударения и ритмико-интонационных особенностей; 

графически корректно писать буквы юкагирского алфавита; правильно писать изученные слова; 

правильно расстанавливать знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 150 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции юкагирского языка (без введения терминов): 

существительные в единственном и множественном числе, существительные в именительном, винительном, 

дательном, местном падежах, существительные, имеющие притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 лицо, 

существительные с уменьшительным суффиксом -диэ, личные (мэт, тэт, тудэл, титтэл) и притяжательные 

местоимения (мэт, тэт); 

личные местоимения в именительном, дательном, местном падежах, указательные местоимения (тин", тан1, 

туен), количественные глаголы, обозначающие счёт от 1 до 10, глаголы 1,2, 3 лица единственного числа настояще-

прошедшего времени; 

послелоги будиэ, аал, различные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

восклицательные); 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 

знакомство, прощание, благодарность, просьба). 

 Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

вести элементарные диалоги (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию) в рамках 

изученных тем с использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 
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создавать устные монологические высказывания (описание, рассказ, сообщение, пересказ) в рамках изученных 

тем с использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций (не менее 4 фраз); 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся, построенной на изученном языковом материале, и 

вербальная или невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

(с пониманием основного содержания, запрашиваемой информации 

с использованием иллюстраций, языковой догадки) (время звучания текста или текстов для аудирования - до 1 

минуты); 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией (объём текста до 60 слов); 

читать про себя учебные тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в соответствии с поставленной коммуникативной задачи (с

 пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) 

с использованием иллюстраций, языковой догадки (объём текста до 80 слов); 

списывать предложения, небольшой текст; 

выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

создавать подписи к иллюстрациям; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением пожелания; 

фонетически корректно произносить буквы юкагирского алфавита; различать на слух и произносить слова с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; читать 

новые слова в соответствии с правилами чтения; правильно писать изученные слова; 

правильно расстанавливать знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак); 

распознавать частицу эл и употреблять её в речи; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 300 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), обслуживающих ситуации общения, включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции юкагирского языка: 

существительные в единственном и множественном числе, существительные в разных падежах, 
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существительные, имеющие притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 лицо, личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

личные местоимения в именительном, винительном, дательном, местном падежах, глаголы 1 , 2 ,  3 лица 

единственного и множественного числа 

настояще-прошедшего времени; 

количественные числительные от 21 до 30; 

атрибутивные формы количественных глаголов от 1 до 10 (без введения термина); 

послелоги будиэ, аал, архаа (без введения термина), различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные с частицей эл), вопросительные, восклицательные, 

побудительные; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 

знакомство, прощание, благодарность, просьба, поздравление); 

кратко представлять столицы страны, республики, родного села или города (названия). 

 Предметные результаты изучения родного (лесного юкагирского) языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

вести элементарные диалоги (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию) в рамках 

изученных тем (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные монологические высказывания (описание, рассказ, сообщение, пересказ) в рамках изученных 

тем с использованием речевых ситуаций, ключевых слов, иллюстраций (не менее 5 фраз); 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся, построенную на изученном языковом материале, и 

вербальная или невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

(с пониманием основного содержания, запрашиваемой информации 

с использованием иллюстраций, языковой догадки) (время звучания текста или текстов для аудирования - до 1 

минуты); 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией (объём текста до 70 слов); 

читать про себя учебные тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи (с
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 пониманием основного содержания, запрашиваемой информации) 

с использованием иллюстраций, языковой догадки; создавать подписи к иллюстрациям; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением пожелания; 

писать короткое сообщение по образцу, ключевым словам, (до 40 слов); 

различать на слух и произносить слова с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; читать новые слова в соответствии с правилами чтения; правильно писать изученные 

слова; 

правильно расстанавливать знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 450 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), обслуживающих ситуации общения, включая изученную ранее лексику; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции юкагирского языка: 

существительные единственного и множественного лица, существительные в разных падежах, 

существительные, имеющие притяжательный суффикс -ги, указывающий на 3 лица, уменьшительную и 

увеличительную формы существительных; 

предложения, где логически выделяется подлежащее или сказуемое (с использованием речевых образцов), 

глаголы 1 , 2 ,  3 лица единственного и множественного числа настояще-прошедшего времени, личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

личные местоимения в именительном, винительном, дательном, местном падежах, указательные и 

притяжательные (мэт нумэ, туен мэтльэ) местоимений; 

некоторые наречия времени, места, качества и образа действия, атрибутивные формы количественных глаголов, 

обозначающих счёт от круглые десятки (без введения термина); 

количественные числительные от 31 до 50, послелоги будиэ, аал, архаа, йолаа (без введения термина); 

частица эл, различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные с частицей эл), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета (приветствие, 

знакомство, прощание, благодарность, просьба, поздравление с праздниками); 

кратко рассказывать о родном селе или городе; 

использовать школьные двуязычные словари, картинные словари. 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(тундренный юкагирский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(тундренный юкагирский) язык» (далее соответственно - программа по родному (тундренному юкагирскому) 

языку, родной (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.



Программа-03 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (тундренному юкагирскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по родному (тундренному юкагирскому) языку направлена на комплексную 

реализацию личностно-ориентированного, системнодеятельностного, коммуникативного и 

этнокультуроведческого подходов к обучению родному языку. 

 Освоение программы по родному (тундренному юкагирскому) языку способствует 

формированию основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей. Изучение родного (тундренного юкагирского) языка играет важную роль в 

возрождении и сохранении тундренного юкагирского языка, находящегося под угрозой исчезновения, способствует 

становлению этнической и гражданской идентичности обучающихся. 

 В содержании программы по родному (тундренному юкагирскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: 

тематическое содержание речи; 

коммуникативные умения (в основных видах речевой аудировании, говорении, чтении и письме); 

деятельности: 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурные и компенсаторные навыки. 

  Изучение родного (тундренного юкагирского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование у детей коммуникативной компетенции на родном языке по основным видам речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо) на доступном для них уровне; 

становление гражданской и этнической идентичности юкагиров; 
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создание условий для возрождения родного тундренного юкагирского языка. 

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

260 часов: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа 

в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (тундренного юкагирского) языка в 1 классе является 

учебный курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа 

в неделю:1 час в неделю учебного предмета «Родной (тундренный юкагирский) язык» и 1 час учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (тундренном юкагирском) языке»). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и может составлять от 20 до 23 учебных недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 

недель. 

 Коммуникативные умения (в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме). 

Развитие речи. Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов 

по ролям, прослушивание аудиозаписи). Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдении• 丄 Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Слово как 

название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове 

и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и 

согласных звуков, согласных: мягких и удвоенных. Согласный звук [w]. Определение места ударения. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слова на слоги. 

 Чтение. 
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Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетании, 

предложении. Выразительное чтение на материале небольших текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение 

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

при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буква w. Последовательность букв в юкагирском 

алфавите тундренных юкагиров. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо под диктовку слов и предложений. Правила 

правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение: долгих гласных аа, ии, оо, ээ, уу; 

дифтонгов иэ, уо, буквосочетаний ыа, иа; мягких согласных нь, ль, дь; удвоенных согласных нн, тт, лл, сс. Прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, Ю1ички животных). Знаки препинания в конце 

предложения. 

 Социокультурные и компенсаторные навыки. 

Социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятого в ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, обращение с просьоои, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). Знание названий родной страны и их столиц. 

Языковая догадка (умение понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Знакомство. Знакомство в разных ситуациях. Выражения приветствия и прощания с использованием разных 

речевых клише. Мои класс. День Знаний. Распорядок дня. Моя семья. Внешность и характер членов моей семьи. 

Профессии членов семьи. Мой дом. Описание моей комнаты. Осень. Зима. Весна. Лето. Краткое сообщение о 

погоде в разные времена года. Названия растений, ягод. Названия диких и домашних животных. Названия птиц. 

Насекомые. Я слежу за собой. Занятие спортом. Части тела человека. Мы в столовой. Моя любимая еда. Одежда. 

Названия традиционной одежды. Описание одежды и обуви в разные времена года. Названия рыб. Ловля рыбы. В 

стаде. Моя малая родина. Якутск - столица Республики. Описание любимой игрушки. Зимние игры на улице. 

Поздравления с днём рождения. Мы на новогодней ёлке. Новогоднее поздравление. Встреча солнца. 

 Коммуникативные умения (в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
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чтении и письме). 

 Аудирование. Понимание на слух речи учителя и других обучающихся 

и вербальная или невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).
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Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух 

тексте и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и другие) 

с использованием иллюстраций, языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ. 

96.7.2.2 Говорение. Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение диалога с использованием 

иллюстраций, языковой догадки, речевых ситуаций с соблюдением норм речевого этикета: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; запрашивание 

интересующей информации. 

 Чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие 

читаемого слушателями текста. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 определение основной темы и главных 

фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой 

догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, электронное сообщение личного характера. 

 Письмо. 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 
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предложений; вставка пропущенных слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) 

в соответствии с нормами. 

Написание с с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

 Языковыесредстваинавыкипользованияими. 

 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 тундренного юкагирского языка. Чтение основных дифтонгов и сочетаний 

согласных, выДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

2 класса. 

 Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные. Порядок слов в предложении. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Единственное и множественное число имён 

существительных. 

 Социокультурные и компенсаторные навыки. 

Социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятого в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). Знание названий родной страны и их столиц. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Знакомство в разных ситуациях. Выражения приветствия и прощания с использованием разных речевых клише. 

Я в школе. Мой рабочий день. Семейные традиции. Место проживания. Мои домашние обязанности. Моё любимое 

время года. Описание растений, ягод, грибов. Описание домашних животных. Жизнь диких животных в лесу. 

Названия перелётных птиц. Моё здоровье. Название продуктов питания. Покупки в продуктовом магазине. 

Покупки в магазине. Приготовление рыбы для еды. На участке, у реки. Богатства Республики Саха (Якутия). Я и 

мои друзья. Описание внешности и увлечений моих друзей. Моё свободное время. День знаний. Мамин день. 

Новый год. Поздравления с праздниками. Национальные праздники. Национальные спортивные состязания. 

 Коммуникативные умения (в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме). 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная или невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой догадки, в том числе 
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контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух 

тексте и понимание информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ. 

 Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов 

или иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие или несогласие 

на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; просьба предоставить 

интересующую информацию. 

 Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием речевых ситуаций, ключевых слов 

или иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. 

Пересказ с использованием речевых ситуаций, ключевых слов или иллюстраций основного содержания 

прочитанного текста. 

 Чтение. 

 Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 

восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ. 

 Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 определение основной темы и главных 
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фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой догадки в 

том числе контекстуальной. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, электронное сообщение личного характера. 

 Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей. Создание подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (днём рождения, с Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 

(предложений) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 300 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 100 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

 Грамматическая сторона речи. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные, побудительные предложения, 

вопросительные. 

Подлежащее и сказуемое. 
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Местоимения. 

Количественные числительные. 

Единственное и множественное число имён существительных. 

Имена существительные. 

Родственные слова (однокоренные). 

Союзы или, и. 

Глагол. 

Квалитатив (прилагательное). 

Синонимы, антонимы. 

Тексты. 

 Социокультурные и компенсаторные навыки.
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 Социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок). 

Краткое представление своей страны (названия родной страны и столицы, название родного города (села). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного 

или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Знакомство с юкагирскими именами, фамилиями. Каникулы. Как я провёл лето. Начало учебного года. 

Выходной день моей семьи. Юкагирская яранга. Описание внешнего и внутреннего убранства дома. Описание 

природы в разное время года. Богатство наших лесов. Описание диких животных. Место обитания диких животных. 

Названия насекомых. Занятия спортом. Традиционные виды спорта и здоровый образ жизни. Юкагирская кухня. 

Национальная одежда и обувь юкагиров. Орнамент. Рыболовство. Тундра. Моя Родина. Юкагирские народные 

игры. Спортивные игры. Моё любимое занятие. Моя любимая книга. Новый год и Рождество. День Победы. 

Встреча солнца. Мужские и женские принадлежности быта. 

Стихотворения и рассказы юкагирских писателей и поэтов. 

 Коммуникативные умения (в основных видах деятельности: аудировании, говаорении, чтении, 

письме). 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная или невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой догадки, в 
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том числе контекстуальной. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с использованием иллюстраций, языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера. 

 Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуацих, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; 

диалога-побуждения: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие или несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника; запрашивание 

интересующей информации; 

 Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием речевых ситуацих, ключевых слов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа, рассказ (сообщение) с использованием речевых ситуацих, ключевых слов и (или) иллюстраций. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

 Чтение. 

 Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 
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восприятие читаемого слушателями текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ. 

 Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 определение основной темы и главных 

фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты (события) тексте с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение несплошных текстов и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного 

характера, стихотворение. 

 Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами; 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением пожеланий. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено; написание короткого 

рассказа по плану или ключевым словам. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 
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правильного ударения и фраз (предложений) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 400 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации, включая 150 лексических единиц. 

 Грамматическая сторона речи. 

Простые предложения. 

Местоимения 

Количественные числительные 

Квалитатив (прилагательное). 

Наречие. 

Послелоги. 

Синонимы. Антонимы. 

Родственные слова. 

Склонение имён существительных. 

 Социокультурные и компенсаторные навыки. 

 Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Краткое представление своей страны (столицы, название родного города (села). 

 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, 

фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

96.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (тундренному юкагирскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (тундренного юкагирского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

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

юкагирского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(тундренного юкагирского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания:
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (тундренного юкагирского) языка; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (тундренного юкагирского) языка). 

 В результате изучения родного (тундренного юкагирского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (тундренного 

юкагирского) языка с языковыми явлениями русского языка; 
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объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание;
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

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

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
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 Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие, твёрдые, удвоенные; 

различать понятия «звук» и «буква». 

 Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения; писать с использованием образца короткие 

поздравления с праздниками; различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

называть буквы алфавита тундренного юкагирского языка в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита; правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения); 

иметь представление о названии своей страны и столицы. 

 Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 

в 3 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) (до 4 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассказ с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально или невербально реагировать 

на услышанное; 

читать про себя и понимать учебные 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, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной догадки. 
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создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; заполнять простые анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и 

другие) в соответствии с нормами; 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; читать вслух слова согласно основным правилам чтения; правильно писать 

изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения); 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета тундренных юкагиров, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом); 

кратко представлять Российскую Федерацию и свою Родину. 

 Предметные результаты изучения родного (тундренного юкагирского) языка. К концу обучения 

в 4 классе обучающийся научится: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос, диалог-

разговор по телефону) на основе вербальных и (или) зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета 

тундренных юкагиров (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально или невербально реагировать 

на услышанное; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера; 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

правильно писать изученные слова; 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета тундренных юкагиров, в 

различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, 

разговор по телефону); 

использовать двуязычные словари и другие справочные материалы, включая ресурсы Интернета. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (якутский) язык». 



Программа-03 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (якутский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 

(якутскому) языку, родной (якутский) язык, якутский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) 

слабо владеющих родным (якутским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (якутскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (якутского) языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (якутскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по родному (якутскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

Якутский язык — национальное достояние народа саха, имеет статус государственного языка в Республике 

Саха (Якутия) наряду с государственным русским языком. 

Якутский язык в качестве родного языка является эффективным средством воспитания и обучения, развития 

духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, формирования у них российской гражданской, 

этнокультурной и региональной идентичности, а также ключом к успешной социализации и самореализации 

обучающихся. 

Обучение якутскому языку как родному обеспечивает достижение обучающимися высоких результатов по 

другим учебным предметам, определяет качество владения двумя или несколькими языками, включая русский язык 

и иностранные языки, формированияу них билингвальной (полилингвальной) и межкультурной компетенции. 

 В содержании программы по родному (якутскому) языку выделяются следующие содержательные 

линии: обучение грамоте, развитие речи и систематический курс. 

Содержание обучения родному (якутскому) языку способствует: 

активизации языковых способностей обучающихся на основе их речевого опыта и системных знаний и умений, 

приобретаемых в процессе изучения родного (якутского) языка, в том числе во взаимосвязи с русским языком; 
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развитию речевой деятельности в устной и письменной формах, формированию умения формулировать и 

выражать мысли на якутском языке, готовности к речевому взаимодействию на родном (якутском) языке, 

использовать его в различных ситуациях общения; 

обеспечению языковых, этнокультурных, образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

повышению читательской грамотности, а также поддержке их стремления к интеллектуальной и творческой 

самореализации на родном (якутском) языке. 

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

формирование у обучающихся первоначальных представлений о языковом и культурном многообразии 

Российской Федерации, о месте родного (яьсутского) языка в едином российском поликультурном пространстве, 

ценностного отношения к родному (якутскому) языку как основе духовной культуры народа саха, стремления к 

сохранению и развитию якутского языка, понимания роли родного языка как средства взаимодействия и общения, 

развитие культуры речи на родном (якутском) языке; 

формирование первоначальных научных представлений о системе родного (якутского) языка (фонетике, 

графике, лексике, морфологии и синтаксисе), об основных единицах якутского языка, их признаках и специфике; 

развитие речевой деятельности на родном (якутском) языке (аудирование, говорение, чтение, письмо) с 

соблюдением норм литературного якутского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и норм речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности на родном языке, в особенности языковой, коммуникативной, 

читательской, этнокультурной и социальной составляющих, а также когнитивной гибкости, творческого и 

критического мышления обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (якутского) языка 260 часов: в 1 

классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе - 68 часов (2 часа в неделю).
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 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (якутского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На курс по обучению грамоте рекомендуется отводить 2 часа в неделю:1  час учебного 

предмета «Родной (якутский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном (якутском) языке». 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и может составлять от 

20 до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 10 до 13 недель. 

 Обучение грамоте. 

 Развитие речи. 

Составление небольших повествовательных рассказов на основе сюжетных картинок, собственных игр, занятий 

и наблюдений. Восприятие и понимание текста при прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. Пересказ 

прослушанного и прочитанного текста. Участие в диалоге. 

 Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Слова, обозначающие предмет, признак предмета и действия предмета. 

Выделение слов в предложении, изменение их порядка. Наблюдение над значением слова. 

 Фонетика. 

Образование звука в речи. Звуковой состав слова. Исконно якутские звуки. Определение последовательности и 

количества звуков в слове. Гласный звук. 

Долгий и краткий гласные звуки [а], [аа]，[у], [уу], [у], [YY]，[ь1]，[Ь1Ь1]，[0]，[〇〇]，[е]， 

[ее], [и], [ии], [э], [ээ]. Дифтонги [ыа], [иэ], [уе], [уо]. Согласный звук. Звонкие и глухие согласные. Слуховое 

различение и произношение сходных по звучанию согласных звуков: [дь]-[ч], [й]-[нь], [к]-[г]-[х]-[§],

 [H]-[IT]. Произношение 

и определение удвоенных согласных [кк], [лл], [нн], [пп], [тт], [мм], [нчг], [ннь]. Произношение и определение 

стечения согласных звуков [ст], [кт], [пт], [хс], [хт], [мп], [мс], [рт], [рб], [рд], [йс]. Звуковые модели слова (анализ, 

построение и подбор слова). Слогообразовательная функция гласных звуков. Выделение в слове слогов. Открытый 

слог. Закрытый слог. 

 Графика. 

Буква как знак звука. Различение звука и буквы. Буквы гласных и согласных звуков якутского языка. Буквы в 

алфавите якутского языка и их последовательность. 

 Чтение. 

Слоговое чтение. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и небольших 
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прозаических текстов и стихотворений. Увеличение скорости чтения. Выразительное чтение на якутском языке с 

учётом знаков препинания: интонация и паузы. Орфоэпическое и орфографическое чтение (правильное 

произношение и проговаривание звуков на якутском языке). 

 Письмо. 

Гигиена письма. Правильное начертание письменных прописных и строчных букв (отдельно ив 

буквосочетании). Аккуратное, чистое письмо разборчивым почерком. Списывание текста, письмо под диктовку. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знаки переноса. 

 Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения, в именах собственных. Перенос слов по слогам. Знаки препинания в 

конце предложения. Раздельное написание слов. Правописание кратких и долгих гласных [а], [аа]; [у], [уу]; [у]，

[YY]; [ы]，[ыы]; [о], [〇〇]; [е], [ее]; [и], [ии]; [э], [ээ], дифтонгов [ыа], [иэ], [ув], [уо]; согласных звуков якутского 

языка [дь], [IT], [5], [h]; удвоенных согласных [мм], [нн], [кк], [тт], [нтг], [лл], [пп], [ннь]; стечения согласных звуков 

[ст], [кт], [пт], [хс], [хт], [мп], [мс], [рт], [рб], [рд], [йс]. 

 Систематический курс. 

 Развитие речи. 

 Общие сведения о языке. 

Языковое и культурное многообразие Российской Федерации. Русский язык - государственный язык. 

Государственные языки Республики Саха (Якутия). Якутский язык - родной язык народа саха. 

 Культура речи. 

Речь как основная форма общения. Ситуации общения (цель общения, участники общения, место общения). 

Нормы речевого общения в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба). Ситуации устного общения (диалог, чтение по ролям, просмотр видеоматериалов, просушивание 

аудиозаписи). 

 Текст. 

Текст как единица речи. Составление небольшого рассказа на якутском языке (о себе, семье, об окружающем 

мире, повседневных ситуациях). 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия и орфография. 

Звуки речи и буквы. Различение звуков и букв. Восприятие на слух звуков и их правильное произношение и 

правописание. Гласные и согласные звуки. Краткие и долгие гласные якутского языка.Дифтонги. Звонкие и глухие 

согласные. Согласные звуки якутского языка: [дь], [нг], [5], [h]. Удвоенные согласные. Сочетание согласных звуков. 
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Анализ звукового и буквенного состава слова. Алфавит якутского языка. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Раздельное написание слов в предложении. Прописная буква в начале предложения и в именах собственных. 

Перенос слова. Небуквенные графические средства (пробел между словами, знаки переноса). 

 Лексика. 

Слово как единица языка. Слово как название предмета, признак предмета и действия предмета. Исконно 

якутские и заимствованные слова. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Предложение как единица языка. Слово и предложение. Установление связи слов в предложении с помощью 

смысловых вопросов. Порядок слов в предложении: отличия порядка слов в предложениях на русском и якутском 

языках. Составление предложений. Восстановление деформированных предложений. Восстановление 

предложений в тексте. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Алгоритм списывания текста. 

 Содержание обучения во 2 классе.
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 Развитие речи. 

 Общие сведения о языке. 

Языковое и культурное многообразие Российской Федерации. Русский язык - государственный язык. Г осу 

дарственные языки Республики Саха (Якутия). Якутский язык - родной язык народа саха. 

 Культура общения. 

Речь - средство общения. Культура устного общения: умение слушать, говорить, задавать и отвечать на вопросы 

(выбор языковых средств). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор и другие). Приёмы 

эффективной взаимодействия в паре и группе. Соблюдение норм речевого этикета. Особенности речевого этикета 

якутов. Невербальное общение. Фразеологизмы, образные слова, описывающие невербальные средства общения. 

Составление устного рассказа на основе картин, личных наблюдений и вопросов. 

 Текст. 

Признаки текста (смысловое единство, последовательность предложений в тексте, законченная мысль). Тема и 

основная мысль текста. Заглавие текста. Подбор заголовков. Части текста, их последовательность и абзацы (модель 

текста). Составление небольшого текста. Восстановление деформированных предложений текста и 

корректирование частей (абзацев) текста. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Понимание текста: анализ информации в тексте и формулирование простых выводов. Выразительное чтение 

текста вслух (с правильной интонацией и паузами в соответствии с знаками препинания). Подробное изложение 

текста на основе вопросов (объём 30-45 слов). 

 Фонетика, графика, орфоэпия и орфография. 

Особенности звуков якутского языка. Различение и произношение гласных звуков. Долгие и краткие гласные 

звуки. Дифтонги. Классификация гласных звуков: передние и задние, узкие и широкие. Гармония гласных звуков. 

Согласный звук. Звонкие и глухие согласные звуки. Сочетания согласных звуков.Звуко-буквенный анализ слова. 

Правописание звуков в заимствованных слов. Роль удвоенных согласных и сочетания согласных при делении слова 

на слоги. Правила переноса слова. 

Особенность интонации якутской речи. Нарушение орфоэпических норм: влияние соседнего звука, диалектное 

слово, влияние звуков заимствованных слов. Правильное произношение звуков в соответствии с нормами 

литературного языка. Использование орфоэпического словаря. 

Фонетический принцип якутского письма (правописание исконно якутских слов). Морфологический принцип 

(правописание слов с аффиксами). Условный принцип (правописание слов с разным произношением). 
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Орфографический словарь. Использование алфавита при работе со словарём. 

Небуквенные графические средства (пробел между словами, абзац (красная строка), знаки переноса слов). 

 Лексика. 

Лексическое значение слова. Литературное и диалектное слово. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. Значение толкового словаря. Выявление слов, требующих уточнения значения. 

 Состав слова. Морфология. 

Состав слова. Основа слова и аффиксы. Образование слов. Различия якутского словообразования от 

образования слов в русском языке. Наблюдение над формообразующими и словообразовательными аффиксами. 

Имя существительное: общее значение, вопросы «ким?», «ту ох?» (роль правильной постановки вопроса к 

слову), употребление в речи. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы «хайдах?», «ханнык?» (роль правильной постановки вопроса к 

слову), употребление в речи. 

Глагол. Общее значение, вопросы «тугу гынар?», «хайыыр?» 

(роль правильной постановки вопроса к слову), употребление в речи. 

Служебные слова (частицы, союзы, послелоги, модальные слова). Междометие. 

 Синтаксис и пунктуация.
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Предложение как единица языка. Порядок слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Развитие речи. 

 Общие сведения о языке. 

Языковое и культурное многообразие Российской Федерации. Русский язык - государственный язык. 

Государственные языки Республики Саха (Якутия). Якутский язык - родной язык народа саха. 

 Культура общения. 

Вербальное и невербальное общение. Общение в повседневной жизни или деловой среде: соблюдение норм 

речевого этикета (устное и письменное приглашение, благодарность, просьба, извинение, отказ и другие) и 

орфоэпических норм в устной речи. Позитивное взаимодействие участников общения в паре и группе: вести диалог 

и дискутировать, умение слушать, говорить, задавать и отвечать на вопросы, договариваться, контролировать 

действия.Культура письменного общения. Правильное употребление слов в письме (в предложениях, тексте), в том 

числе в интернет-переписке. 

 Текст. 

Типы и структура текста: повествование, описание и рассуждение. План текста. Составление текста по плану. 

Использование языковых средств в тексте (синонимы, антонимы, союзы и другие). Приёмы редактирования 

употребляемых слов в тексте. Правописание и постановка знаков препинания в тексте. 

Изложение текста по плану. Составление плана (коллективный и самостоятельный план). 

Чтение (изучающее, ознакомительное). 

Жанр письма, объявления. 

 Фонетика, графика, орфоэпия и орфография. 

Звуки в словах, заимствованных с русского языка: гармония гласных звуков, различение, произношение и 

правописание гласных звуков, сочетания и удвоенных согласных звуков слов. Правильное произношение и 

правописание исконно якутских звуков в заимствованных словах (гласные, дифтонги и согласные). Правила 

переноса слова. Использование алфавита якутского языка при работе со словарями, справочниками и каталогами. 

Способы решения орфографических задач, контроль и самоконтроль собственных и предложенных текстов на 

орфографические недочёты. Использование орфографического словаря. 
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 Лексика. 

Прямое и переносное значение слова. Употребление слов в переносном значении. 

Употребление слова в переносном значении как прием художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение). Устаревшие слова. 

 Состав слова. Морфология. 

Корень слова и аффиксы. Словообразование и словоизменение. 

Имя существительное.Значение и вопросы. Отличия употребления вопросов «кто?» («ким?»), и «что?» 

(«туох?») в якутском и русском языках. Падежи имён существительных. Склонение по падежам имён 

существительных. Имена собственные. Виды имён собственных. Исконно якутские и заимствованные слова (имена 

существительные).Употребление имён существительных в речи. 

Имя прилагательное.Значение и вопросы. Виды имён прилагательных (исконно якутские и заимствованные). 

Употребление имён прилагательных в речи. 

Местоимение. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и вопросы. Морфологические признаки (лицо, число, время). Употребление глаголов в речи. 

Служебные слова (частицы, союзы, послелоги, модальные слова). 

Междометия. 

 Синтаксис и пунктуация.
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Предложение. Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). Однородные члены 

предложения. Модели предложений с однородными членами предложения. Наблюдение и составление 

предложений с однородными членами. Составление текстов с однородными членами предложения. 

Подлежащее и обращение. Особенность предложения с обращением. Модели предложений с обращениями. 

Составление текстов, где есть предложения с обращениями. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Развитие речи. 

 Общие сведения о языке. 

Языковое и культурное многообразие Российской Федерации. Русский язык - государственный язык. Г осу 

дарственные языки Республики Саха (Яьсутия). Яьсутский язык - родной язык народа саха. 

 Культура общения. 

Значение общения в жизни человека. Мир общения. Устная и письменная речь в различных ситуациях общения 

(поздравление, объявление, письмо и другие). Качество речи. Значение чистоты речи, правильного употребления 

слов, чёткой передачи мыслей, построение предложений в общении. Значение голоса в общении (тон, темп, 

громкость, тембр). Взаимодействие: диалог и монолог. 

 Текст. 

Тема текста и основная мысль. Заголовок-Структура текста и абзацы. Структура абзаца: первое и последнее 

предложение абзаца. Содержание и структура повествовательного текста. Содержание и структура текста-

описания. Содержание и структура текста-рассуждения. 

Корректировка текстов (собственных и заданных): точность, правильность, выразительность и богатство 

письменной речи. 

Изложение: устный и письменный пересказ текста (подробный), устный пересказ текста (подробный и 

выборочный). 

Сочинение (по заданной или собственно выбранной теме): письменная речь. 

Чтение (изучающее и ознакомительное): поиск информации, формулирование простых собственных выводов 

по содержанию текста, интерпретация и обобщение содержания. 

 Фонетика, графика, орфоэпия и орфография. 

Значение правильного произношения звуков и правописания в сохранении и развитии родного языка. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков. Звуко-буквенный анализ слова. Особенности интонации в 

якутском языке. Правильное произношение исконных гласных и согласных звуков якутского языка. Принципы 
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правописания: фонетический, морфологический и условный. Способы решения орфографических задач. 

Орфографический словарь. 

 Лексика. 

Омоним, антоним, синоним, фразеологизм.Устойчивые метафоры, клише, слова-паразиты устной якутской 

речи, обозначающие предметы, замена их синонимами литературного языка. Употребление в речи. 

 Морфология. 

Имя существительное.Образование имён существительных. Парные имена существительные. Изменение 

имени существительного. Падежи имён существительных. Употребление в речи. 

Имя прилагательное. Образование имён прилагательных. Изменение имён прилагательных. Употребление в 

речи. 

Имя числительное. Значение и вопросы. Особенности имён числительных в якутском языке. Виды имён 

числительных. Образование имён числительных. Изменение имен числительных. Употребление в речи. 

Местоимение. Виды местоимений. Изменение местоимений. Употребление в речи. 

Глагол. Понятие глагола. Образование глагола.Морфологические признаки (лицо, число, время). Спряжение. 

Способы формообразования. Употребление в речи. 

Наречие. Понятие и грамматические особенности наречий. Виды и способы образования. Употребление в речи. 

Служебные части речи. Понятие и значение. Употребление в речи. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Простое и сложное предложение. Модели сложных предложений, выражающих временные, причинные, 

сопоставительные и противительные отношения. Составление текстов со сложными предложениями. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (якутскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 В результате изучения родного (якутского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного (якутского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного 

(якутского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

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



1942 

Программа - 03 

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 
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родного (якутского) языка);
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению родного (якутского) языка). 

 В результате изучения родного (якутского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного (якутского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем. 

  У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 
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 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы;
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оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

соблюдать нормы речевого общения в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба); 

различать слово и предложение, выделять из предложения, обозначающие предмет, признак предмета и 

действия предмета; выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки якутского языка, в том числе различать краткие и долгие гласные звуки, 

дифтонги, согласные звуки якутского языка; 

различать звуки и буквы, осуществлять звуковой и буквенный разбор слова; определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги; правильно называть буквы алфавита якутского языка, знать их последовательность и 

использовать для упорядочения небольшого списка слов; 

читать выразительно вслух (правильное произношение звуков) и про себя (проговаривание звуков) короткие 

тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; понимать 

прослушанный и прочитанный текст; 

пересказывать прослушанный или прочитанный текст с использованием задаваемых вопросов, участвовать в 

диалоге; 

писать аккуратным и разборчивым почерком прописные и строчные буквы, правильно соединяя буквы и слова; 

применять правила правописания: раздельное написание слов в предложении, прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных), перенос слов по слогам, краткие 

и долгие гласные, дифтонги, удвоенные согласные и стечение согласных, знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

правильно списывать слова и предложения, тексты ооъемом не более 25 слов (без пропусков и искажений букв); 

писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых 

не расходится с произношением (без пропусков и искажений букв); 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; составлять предложение из набора форм слов, восстанавливать деформированное предложение; 

составлять устный текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам на основе личных наблюдений, игр и 



1948 

Программа - 03 

занятий; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознавать якутский язык в качестве родного языка; 

осознавать язык как основное средство общения, соблюдать культуру устного общения и эффективного 

взаимодействия; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на определённую тему и на 

основе собственных наблюдений) с правильной интонацией и соблюдением орфоэпических норм; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной и услышанной информации (1-2 

предложения); 

определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов е 

использованием вопросов; 

характеризовать гласные и согласные звуки якутского языка вне слова и в слове; 

определять количество слогов в слове, делить слово на слоги (в том числе слова с удвоенным согласным и со 

стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова; выявлять в тексте многозначные слова, 

понимать и уточнять их значения по учебным словарям; 

выявлять в тексте синонимы и антонимы, выявлять диалектные слова, уточнять их значения по словарям; 

выделять в слове корень и аффиксы слова, формообразующие и словообразовательные аффиксы; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «ким?», «туох?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«тугу гынар?», «хайыыр?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «хайдах?», «ханнык?»; распознавать 

служебные слова (частицы, союзы, послелоги, модальные слова) и междометия; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам, восстанавливать 

деформированные предложения (порядок слов); 

определять главные и второстепенные члены предложения, распространённые и нераспространённые 

предложения; 

применять правила правописания, в том числе: долгие гласные и дифтонги в словах, удвоенные согласные, 
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стечения согласных, сходные по звучанию согласные, прописная буква в именах, отчествах фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 

правильно списывать слова и предложения, тексты ооъемом не более 50 слов (без пропусков и искажений букв); 

писать под диктовьсу слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов (без пропусков и искажений слов); 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
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объяснять своими словами значение изученных понятий и использовать их для решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: объяснять значение родного языка; 

соблюдать культуру общения и нормы речевого этикета; соблюдать культуру письменного общения, в том 

числе при переписке в сетях интернета; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте нужную информацию; формулировать устно и письменно на 

основе прочитанной или услышанной информации простые выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3-5 предложений) на заданную тему и на 

основе личных наблюдений; 

соблюдать в устной речи орфоэпические нормы, правильную интонацию; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ; 

работать с текстом (поиск информации, выводы по информации, интерпретация и обобщение информации); 

определять тему текста и его основную мысль, устанавливать связь предложений в тексте; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

составлять план текста (коллективно или самостоятельно), создавать по нему текст и корректировать; 

писать подробное изложение по заданному плану; 

использовать в тексте различные языковые средства (синонимы, антонимы и другие); 

характеризовать, сравнивать и классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова; различать корень слова и аффиксы; 

выявлять в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (сравнение, эпитет, олицетворение); 

распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имён существительных; 

распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имён прилагательных; 

распознавать глаголы и определять их грамматические признаки, изменять глагол по времени; 

распознавать личные местоимения и использовать их для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать служебные слова; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные члены предложения, распознавать распространённые и 
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нераспространённые предложения, составлять предложения и тексты с однородными членами, составлять 

предложения с обращениями; применять изученные правила правописания; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать под диктовку тексты объёмом 

не более 65 слов; находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 Предметные результаты изучения родного (якутского) языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать языковое и культурное многообразие Российской Федерации, осознавать родной (якутский) язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа саха; 

объяснять роль родного языка как основного средства общения; 

осознавать качество устной и письменной речи как показатель общей культуры человека; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать языковые средства в 

ситуации общения; 

строить устное диалогические и монологические высказывание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявление и другие); 

определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или 

основной мысли; составлять план к заданным текстам; корректировать порядок предложений и частей текста; 

осуществлять подробный и выборочный пересказ текста (устно и письменно); писать сочинения по заданным 

темам (с предварительной подготовкой); осуществление изучающего и ознакомительного чтения (поиск 

информации, выводы по информации, интерпретация и обобщение информации); 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с алгоритмом); подбирать к предложенным словам 

синонимы, антонимы, омонимы и другие языковые средства; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту, 

использовать толковый словарь; 

проводить разбор слов по составу (корень слова, аффиксы), соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи по грамматическим признакам; 
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определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, наречий, глаголов (в ооъеме изученного материала), определять служебные части речи. 

различать слово, словосочетание и предложение; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать предложения с однородными 

членами, составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, составлять на основе моделей сложные 

предложения, выражающие временные, причинные, сопоставительные, противопоставительные отношения, 

использовать сложные предложения в тексте; 

производить синтаксический разбор простого предложения; применять изученные правила правописания; 

правильно списывать тексты ооъемом не более 85 слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

объяснять и использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный язык (саха) Республики 

Саха (Якутия)». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (саха) язык Республики 

Саха (Якутия)» (далее соответственно - программа по языку саха, язык саха) разработана для обучающихся, не 

владеющих языком саха, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по языку саха. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения языка саха как государственного, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по языку саха включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по языку саха разработана с целью оказания методической помощи учителю в 
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создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 

и активные методики обучения. 

Изучение языка саха на уровне начального общего образования способствует формированию коммуникативной 

культуры обучающихся, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей языка саха на основе изучения 

материалов по культуре народа саха, общей российской культуре. Также развивается устная и письменная речь 

обучающихся, их способность к взаимопониманию в поликультурном обществе. 

Преподавание языка саха как государственного предусматривает ознакомление обучающихся с языком саха, 

использование языка как средства общения, познания мира и культуры народа саха в сравнении с культурой других 

народов. 

Знакомство обучающихся с якутской культурой заложит основы толерантности и взаимоуважения. 

Сравнительное изучение культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей будет 

способствовать формированию гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

многонациональную республику, поможет лучше осознать свою этническую и гражданскую принадлежность, 

воспитает уважительное отношение к другим народам. 

 В содержании программы по языку саха выделяются следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения (в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме), 

языковые знания и навыки, социокультурные знания и умения, компенсаторные умения. 

 Изучение языка саха направлено на достижение следующих целей: развитие коммуникативных 

навыков, способности и готовности использовать 

речевые средства языка саха для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формирование представлений о языке саха как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

формирование представлений о народе саха и его культуре как одном из составляющих Российской Федерации; 

уважительное отношение к якутской культуре через знакомство с детским фольклором и доступной детской 

литературой, материалами культурологического плана. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения языка саха, - 237 часов: в 1 классе - 33 часа (1 

час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов 

(2 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 
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 Коммуникативные умения. 

Коммуникативная направленность обучения обуславливается тем, что освоение материала с первых же шагов 

ведётся на базе речевых конструкций (словосочетания, высказывания) и текста. 

При этом предпочтение отдаётся синтаксическим конструкциям, позволяющим избегать употребления 

падежных форм. Это даёт возможность активным образом формировать у обучающихся навыки продуцирования и 

восприятия речи на самых ранних этапах обучения (используя формы только именительного падежа). Особое 

внимание при построении каждого урока уделяется способам выражения логического и грамматического субъекта 

и предиката, вариантам их согласования и распространения (в пределах, возможных для данного этапа обучения). 

Введение в урок простейших текстов (которые обучающийся может не только воспроизводить, но и сочинять 

самостоятельно) стимулирует интерес обучающегося к овладению языком, вселяет в него уверенность в 

успешности дальнейшего обучения. 

Так как работа на уровне предложения невозможна без изучения глагола, в первом концентре обучающиеся 

получают представление о глаголах 1 и 2 лица, знакомятся с классами и группами глаголов (в практическом 

аспекте), употребляют глаголы в форме настоящего и прошедшего времени. Параллельно с изучением глагола 

вводятся личные местоимения, наречия (места, времени, образа действия, меры и степени, предикативные, 

вопросительные), количественные числительные. 

Приветствие и прощание. 

Моя Родина. 

Знакомство. 

Моя семья 

В школе и дома. 

Мой досуг. Общественные места. 

Человек. Здоровье. 

Мир вокруг меня. 

Сказка «Старушка Таал-Таал». 

 Говорение. 

Формирование коммуникативных умений диалогической речи: диалоги элементарного и этикетного характера: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение 

(отказываться от предложения) собеседника. 
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Диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника. 

Диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать 

интересующую информацию. 

Ооъем диалога - до четырёх реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование 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). 

Объём монологического высказывания - до четырёх реплик. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух 

текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и другие) 

с использованием иллюстраций, языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

Отрабатывается при помощи игровых ситуации. Не слишком сложные звуки постепенно выключаются из 

сказки вместе со связанными с ними сюжетными моментами. Это происходит постепенно: сначала этот эпизод 

становится короче, излагается во все более сжатой, схематичной форме, без подробностей, а затем уже и вовсе 

исчезает. Однако время от времени стоит возвращаться к уже отработанным моментам, без тренировки 

отработанные звуки забываются. Лучшему овладению фонетическим строем языка способствует сопровождение 
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процесса произнесения звуков движениями рук и всего тела. 

Проведение небольших по объёму логоритмических речевых зарядок для активизации необходимого 

лексического и грамматического материала. Нужно заметить, что не всегда речевая зарядка служит для активизации 

материала, главная ее функция - повторение. Разучивание с детьми песенок или стихотворений, повторение их во 

время речевой зарядки. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

1 класса. Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов с помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в звучащем тексте узнавать: изученные морфологические формы и синтаксические конструкции 

языка Саха. Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (утвердительные). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 

Грамматические конструкции-обращения для вербального понимания обучающимся: Аатык кимий? Caahbnr 

хаЬый? Бу кимий? Бу тугуй? Исти1г эрэ. Этшг эрэ. Сакар, cairapbiir. Ким кэллэ. Ким барда. О^олоор, ким суо^уй? 

Ким баарый? 

Грамматическая конструкция о себе: 

Мин аатым…CaahbiM…■ Ийэм аата…А§ам аата""Эбэм аата…Уоаиым аата… Эдьиийим аата... Оскуола^а 

у0рэнэбин. Сака до^орум аата ....Кини 1 кылааска уврэнэр. 

Грамматическая конструкция: составление словосочетании по схеме:1)слово, обозначающее тематическую 

группу(оонньуурдар), + слова, принадлежащие к данной группе (эЬэ миискэ, сыттык акула, куобах, куукула, 

мээчик), 2) слово, принадлежащее к определенной группе слов (эЬэ миискэ), + слово, обозначающее тематическую 

группу данного слова (оонньуур). Составление предложений с однородными членами предложения. Составление 

словосочетаний по схеме: местоимение 1 лица + имя существительное + Мин эЬэ миискэм, куоба^ым, куукулам, 

мээчигим, сыттык акулам. 

Грамматическая конструкция: составление словосочетаний по схеме: имя прилагательное + имя 

существительное (хара харах, тургэн куобах, куех дьууппа, кыЬыл бэргэЬэ). 

Грамматическая конструкция: умение отвечать на вопросы «хайдах?», «туох?» Составление словосочетаний 

имена прилагательные + имена существительные, местоимение+ имя существительное по теме лексической 
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группы. 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление. 

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), персонажей детских книг. 

Знание названий частей тела, предметов домашнего обихода, школьных принадлежностей и другие. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое 

значение знакомого слова по контексту). Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций, имитирования. 

98.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, с использованием рецептивных и 

продуктивных видов речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Приветствие и прощание. 

Моя Родина. Народы каких национальностей живут в нашей республике. 

Знакомство. 

Моя семья. Любимое занятие членов семьи. Семейные праздники. 

В школе и дома. Мой класс. Учебные предметы. На уроке. 

Мой досуг. Общественные места. В столовой, в кинотеатре, в магазине. 

Человек. Здоровье. Название частей тела человека. Уход за собой. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Вместе играем. 

 Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с использоваием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: диалога 

этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником, поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение, диалога - побуждения к действию: 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие (несогласие) на предложение 

собеседника, диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации, сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативные умения монологической речи: создание с использоваием речевых ситуаций, ключевых слов 

и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. Пересказ с использоваием речевых ситуаций, 

ключевых слов и (или) иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 
фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух 

тексте и понимание информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение 

про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 

определение основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: диалог, рассказ, 

сказка, электронное сообщение личного характера. 

 Письмо. 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей. Создание подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 
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информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране. Написание
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с использованием образца поздравлений с праздниками с выражением пожеланий. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

Алфавит языка саха. Правильное произношение букв. Нормы произношения: Звуки якутской речи. Якутские 

гласные и согласные звуки. Правила артикуляции звуков языка саха. Краткие и долгие гласные. Характеристика 

гласных по месту по способу образования. Гармония гласных. Правила произношения гласных звуков. Дифтонги - 

особые гласные звуки языка саха. Характеристика их образования. Правила произношения дифтонгов. 

Согласные звуки языка саха и их особенности. Характеристика согласных звуков, отсутствующих в русском 

языке, - 5, h, ц, особенности звука дь. Удвоенные согласные, характеристика их образования. Правильное 

произношение согласных звуков. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное 

написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

98.7.6.3 • Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устнойи письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуаций общения в рамках тематического содержания речи для 

2 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

 Грамматическая сторона речи. 

Грамматическая конструкция: Кини аата кимий? Кини caaha хаЬый? Бу кимнээх? Образование порядковых 

числительных (биир - бастакы, уон биир - уон биирис). Составление простых предложений из 2-3 слов по данным 

темам. 

Грамматическая конструкция: притяжательные формы существительных (на примере слов, обозначающих 

родственные связи, и местоимений), аффикс принадлежности; составление словосочетаний и предложений с 

использованием 

слов лексического минимума в притяжательной форме. 

Грамматическая конструкция: «какой?» («хайдах?», «ханнык?»). Составление словосочетаний и предложений 

с использованием слов, отвечающих на вопрос «какой?» («хайдах?»). 

Грамматическая конструкция: местоимение, единственное и множественное число, спряжение глаголов по 

лицам. 
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«Что?» («тугу?»), «где»? («ханна?»). Правильное употребление в предложении слов, отвечающих на вопросы 

«тугу?» «ханна?». 

«Хас чаас буолла?». Составление словосочетаний и предложений с использованием слов, обозначающих время. 

«Какой?» («хайдах?», «ханнык?»). Составление словосочетаний 

и предложений с использованием слов, обозначающих цвет. 

Грамматическая конструкция: существительные, обозначающие части тела человека, в притяжательной форме, 

составление словосочетаний местоимение + существительное в притяжательной форме и предложений с 

использованием существительных, обозначающих части тела человека, в притяжательной форме. 

Грамматическая конструкция: «какой?» («хайдах?», «ханнык?»). Составление словосочетания имя 

прилагательное + имя существительное, словосочетания по форме ыт 〇5〇то (эЬэ о^ото), составление простых 

предложений с новыми словами по форме подлежащее + сказуемое. 

Местоимение, единственное и множественное число, спряжение глагола по лицам. 

«Когда?» («хаЬан?»). Составление словосочетаний и предложений с использованием новых слов отвечающих 

на вопрос «когда?». 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление. 

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), персонажей детских книг, героев 

эпоса — олонхо. Знание названий родной страны, республики и их столиц. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту). Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Наша республика. Город Якутск-столица алмазного края. Улусы Якутии. Гербы улусов и их значения. Чем 

богата наша республика? (полезные ископаемые). 

Знакомство в разных ситуациях. Рассказ о друге. Новые друзья. Мой адрес. 
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Моя семья. Профессия моих родителей. Семейные праздники (Новый год, 23 февраля - День защитника 

Отечества, 8 марта - Международный женский день, ысыах, день рождение и другие). Поздравление. 

Мои школьные дела. Распорядок дня. Дни недели. На уроке. Учебные предметы. Занятия в кружках. В 

школьной библиотеке. 

Общественные места: в библиотеке, в цирке, в кафе и другие Играем вместе. 

Действия человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Спорт. Вид спорта. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Правила дорожного движения(светофор). 

Название предметов окружающего мира. Времена года (зима, весна, лето, осень). Приоода Якутии. Любимое 

время года. 

 Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: диалога 

этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником, поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение, диалога - побуждения к действию: 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие (несогласие) на предложение 

собеседника, диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации, сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: создание с использованием речевых ситуаций, ключевых 

слов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа, рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. Пересказ с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций основного содержания прочитанного текста. Соблюдение 

произносительной нормы родного языка при произношении изученных слов. Умение правильно отвечать на 

задаваемые вопросы и устно составлять не менее 4 связных предложений по изученным темам, вступать в диалог и 

поддерживать диалог по изученным темам. Умение вести диалог, диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж, рассказывать о себе, своей семье, о друге, о 

животных, о своих увлечениях, воспроизводить наизусть небольшие произведения якутских писателей, 

произведения детского фольклора. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная (невербальная) реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 
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языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Уметь слушать и понимать связные предложения и краткие тексты из 4-5 предложений 

по изученным темам.
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух 

тексте и понимание информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Понимать в слух речь учителя и других обучающихся по изученным темам вербально 

(невербально) реагирует на услышанное. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение 

про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 

определение основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: диалог, рассказ, 

сказка, электронное сообщение личного характера. Уметь читать изученные учебные тексты, состоящие из не более 

15 предложений на языке саха, с соблюдением правильного произношения звуков и интонирования предложений. 

Понимать содержание прочитанного текста. Читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 Письмо. 

Списывание текста, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений, вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей. Создание подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране. Написание с использованием образца поздравлений с праздниками с выражением пожеланий, соотносить 

графический образ якутского слова с его звуковым образом, краткие ответы в письменной форме на вопросы к 

тексту, списывание текста, делать записи, отвечать письменно на вопросы, писать короткие сообщения, составление 

короткого рассказа. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 
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Алфавит языка саха. Правильное произношение букв. Нормы произношения: Звуки якутской речи. Гласные и 

согласные звуки. Правила артикуляции звуков. Краткие и долгие гласные. Характеристика гласных по месту по 

способу образования. Гармония гласных. Правила произношения гласных звуков. Дифтонги -особые  гласные 

звуки языка саха. Характеристика их образования. Правила произношения дифтонгов. 

Согласные звуки языка саха и их особенности. Характеристика согласных звуков родного языка, 

отсутствующих в русском языке, - 5, h, IT, особенности звука дь. Удвоенные согласные, характеристика их 

образования. Правильное произношение согласных звуков. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв в буквосочетаниях и словах. Правильное написание 

изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 

лексические единицы, усвоенные на первом и втором году обучения. 

 Грамматическая сторона речи. 

Повторение звуков и букв языка саха. Правила артикуляции звуков. Повторение алфавита. Знакомство со 

словами обращения. 

Грамматическая конструкция: «ханнык?». Умение отвечать на вопросы «ханнык кылаас?», «ханнык оройуон?». 

Знакомство со столицей Республики Саха (Якутия) - Якутском. Слушание и понимание в устной речи названий 

районов (улусов) республики на языке саха. 

Совершенствование навыков правильного произношения звуков на примере наименований районов (улусов) 

республики, отработка навыков правильного произношения и интонирования наименований районов (улусов) 

республики на языке саха. Развитие навыков выразительного чтения, умения отвечать на вопросы. Пересказывать 

по прочитанному. 

Грамматическая конструкция: «что делаешь?» («что делаете?») - «тугу гына^ын?» («тугу гына^ыт?»). 

Спряжение глаголов по лицам в настоящем времени; составление словосочетаний и предложений по схеме 

подлежащее-местоимение + обстоятельство места + сказуемое-глагол в настоящем времени. «Тугу гынар?»， «тугу 

гыналлар?», «куда?», «где?» («ханна?»). Составление словосочетаний и предложений с использованием слов из 
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лексического минимума. Умение отвечать на вопросы «туох?», «хайдах?», «ханна?». Знакомство с новым 

лексическим материалом, с формой настоящего времени 3 лица единственного и множественного числа. Научиться 

составлять словосочетания, вести диалог на заданную тему, читать и отвечать на вопросы. Составлять предложения, 

поддержать диалог с именами числительными о своём адресе. 

Грамматическая конструкция: притяжательные формы существительных (на примере слов, обозначающих 

родственные связи, и местоимений) аффикс принадлежности. 

Знакомство с лексическим материалом, с притяжательным именем языка саха. Развитие навыков чтения, 

ведения диалога по клише, составления словосочетаний и предложений с использованием слов лексического 

минимума 

в притяжательном форме. 

Грамматическая конструкция: единственное и множественное число имён существительных и глаголов; 

спряжение глагола в настоящем времени, составление словосочетания по схеме подлежащее-имя существительное 

в единственном и множественном числах + сказуемое-глагол в единственном и множественном числах; 

составление предложений из 3-5 слов. 

Грамматическая конструкция: умение правильно отвечать на вопросы «кого?», «что?» («кими?», «тугу?») и 

составлять словосочетания и предложения. 

«Тугу гынар?», «тугу гыналлар?». Спряжение глаголов по лицам в настоящем времени, составление 

словосочетаний и предложений по схеме подлежащее- местоимение + обстоятельство места + сказуемое-глагол в 

настоящем времени. 

«Хас?», «хаЬый?», «теЬе?», «теЬенуй?». Умение задавать и отвечать на вопросы, обозначающие количество 

предметов. 

«Хайдах?», «ханнык?». Составление словосочетаний и предложений с использованием слов, обозначающих 

цвет и качество предмета. 

Знакомство с прилагательными словами языка саха. Научиться их употреблять в речи. 

Научиться отвечать на вопросы «сколько?», «сколько стоит?», «во сколько?». Составлять предложения, вести 

диалог, пересказывать, отработка произносительных навыков, умение по заготовке составлять словосочетания, 

предложения, вести диалогическую речь, читать, отвечать на вопросы, развитие памяти, мышления. Развитие 

навыков чтения, ведения диалога по клише, составления предложений. 

Грамматическая конструкция: спряжение глаголов в настоящем времени. 

Рассказывать о своём режиме дня, о пользе здорового питания и занятии спортом. 
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Уточнять время, день недели. 

Давать советы о том, как быть здоровым, о негативном влиянии на здоровье вредных привычек. 

Выучить простые алгоритмы оказания первой помощи в разных ситуациях. 

Знакомство с лексическим материалом, сформирование навыков 

выразительного чтения, употреблять в речи глаголы. 

Грамматическая конструкция: «кимниин?», «хаЬан?». Умение правильно отвечать на вопрос «кимниин?» (с 

помощью аффикса -тыын и послеслога кытта). Составление предложений из 5 слов. Умение правильно составлять 

словосочетания и предложения, отвечающие на вопросы «кими?», «тугу?». Знакомство с лексическим материалом. 

Работа с таблицей. Развитие навыков диалогической и монологической речи, выразительного чтения. 

Слушание и понимание в речи учителя и обучающихся словосочетаний, предложений и кратких текстов по теме 

урока. 

Совершенствование навыков правильного произношения звуков на примере новых слов, умение правильно 

отвечать на задаваемые вопросы и составлять 2-3 связных предложения по теме урока; участие в диалоге по данной 

теме. 

Смысловое чтение кратких печатных и письменных текстов на языке саха по данной теме с соблюдением 

правильного произношения звуков и интонирования предложений. 

Формирование навыков письма на языке саха через списывание слов и предложений по теме урока. 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление. 

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), персонажей детских книг, героев 

эпоса - олонхо. Знание названий родной страны, республики и их столиц. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту). Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

98.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
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Повторение изученного в 3 классе. Словосочетание. Предложение. 

Знакомство в разных ситуациях. Мои друг. Моя комната. 

Моя школа. Моя улица. Распорядок дня. Любимое занятие. Мое хобби. 

Россия- наша Родина. Люблю Якутию! Площади города Якутска. 

Семья. Новый год. Родословное. Семейное древо. 

В общественных местах: в библиотеке, в магазине, в парке. 

Здоровье человека. Спорт. Здоровая пища. Дневное меню. 

Красная Книга Якутии. Ленские столбы. Названия рек Якутии. 

 Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи: ведение с соблюдением норм речевого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником, поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, извинение, диалога - 

побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие (несогласие) на 

предложение собеседника, диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации, сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с использованием речевых ситуаций, ключевых 

слов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и другие. Пересказ с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

 Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная 
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(невербальная) реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух 

учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов (событий) в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух 

тексте и понимание информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение 

про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 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 

определение основной темы и главных фактов (событий) в прочитанном тексте с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: диалог, рассказ, 

сказка, электронное сообщение личного характера. 

 Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной (учебной) задачей. Создание подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране. Написание с использованием образца поздравлений с праздниками с выражением пожеланий. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 
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Алфавит языка саха. Правильное произношение букв. Нормы произношения: Звуки якутской речи. Гласные и 

согласные звуки. Правила артикуляции звуков. Краткие и долгие гласные. Характеристика гласных по месту по 

способу образования. Гармония гласных. Правила произношения гласных звуков. Дифтонги -особые  гласные 

звуки языка саха. Характеристика их образования. Правила произношения дифтонгов. 

Согласные звуки и их особенности. Характеристика согласных звуков родного языка, отсутствующих в русском 

языке, - 5, h, ц, особенности звука дь. Удвоенные согласные, характеристика их образования. Правильное 

произношение согласных звуков. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв в буквосочетаниях и словах. Правильное написание 

изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 200 лексические единицы, усвоенные в предыдущих годах обучения. 

 Грамматическая сторона речи. 

Грамматическая конструкция: «который?» («хаЬыс?»). Порядковые числительные якутского языка. 

Использование речевого этикета в диалоге. Чтение текста с помощью педагога. Объяснение смысла пословицы 

«Ким до^ордоох - ол дьоллоох». 

Грамматическая конструкция: вопросы «xahbic?», «ханнык?»，《хайда^ый?», «туох баарый?», «какой?» 

(«хайдах?»), «где?» («ханна?»). 

Составление словосочетаний по схеме: имя прилагательное, отвечающее на вопрос «ханнык?» + имя 

существительное в именительном падеже, имя существительное в именительном падеже, в роли подлежащего + 

имя прилагательное в роли сказуемого, отвечающего на вопрос «хайда^ый?» количественные и порядковые 

числительные + имена существительные, прилагательные, заимствованные из русского языка + имена 

существительные в именительном падеже. Составление предложений по схеме: подлежащее, выраженное 

местоимением, + определение, выраженное именем существительным, + дополнение + определение, выраженное 

числительным, + дополнение + сказуемое. 

Грамматическая конструкция: «ханна?», «тугунан?». Спряжение глаголов в настоящем, прошедшем времени, 

составление словосочетания по схемам. 
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Грамматическая конструкция :умение отвечать на вопросы «кимиэнэ?», «кимиэхэ?»， 《тугу?», «тугу 

гынныбыт?». Спряжение слов, обозначающих родственные связи, по лицам, составление словосочетаний по схеме: 

имена существительные, отвечающие на вопрос «тугу?» + глагол в настоящем времени. Составление предложений 

по схеме: подлежащее, выраженное 

местоимением, + дополнение + сказуемое, выраженное глаголом в недавнопрошедшем времени, подлежащее (ким) 

+ дополнение (кимиэхэ) + дополнение (туохха)+ дополнение (тугу) + сказуемое (хайаата). 

Грамматическая конструкция: составление словосочетаний по схеме: слово, обозначающее тематическую 

группу (бурдук ас),+ слова, принадлежащие к данной группе (алаадьы, лэппиэскэ, баахыла), слово, принадлежащее 

к определённой группе слов (алаадьы), + слово, обозначающее тематическую группу данного слова (бурдук ас). 

Составление предложений с однородными членами предложения. 

составление словосочетаний по схеме: прилагательное, отвечающее на вопросы «хаЬаакгы?», «ханнык?» + имя 

существительное, имя существительное + глагол в настоящем времени, отвечающее на вопрос тугу гынар. 

Грамматическая конструкция: умение отвечать на вопросы: «теЬе?», «туох киэнэ?», «хайда^ый?», «тугу?», 

«туохха?», «тугунан?», «кими?». Составление словосочетаний по схеме: имена существительные, отвечающие на 

вопрос «тугу?», «туохха?» + глаголы в настоящем времени. Умение отвечать на вопросы «тугу?», «ханнык?», «тугу 

гынна?». Составление словосочетаний по схеме: согласование подлежащего и сказуемого в 1,2, 3 лицах во 

множественном числе.Составление предложений по схеме: подлежащее + дополнение +дополнение + сказуемое, 

умение отвечать на вопросы «ханнык?», «хас?», «теЬенуй?». Составление словосочетаний по схеме. определение, 

выраженное числительным, + имя существительное в именительном падеже, составление предложений по схеме: 

подлежащее + сказуемое, выраженное числительным. Читка и пересказ текста «О50 бибилэтиэкэтэ». Мини- диалог 

«Бибилэтиэкэ^э». Викторина. Рисунок «Обложка любимой книги». Составление рассказа «Дьиэ-кэргэн 

бибилэтиэкэтэ». 

Грамматическая конструкция: умение отвечать на вопросы «ханна?», «хайдах?», «туохтаа^ар?». Составление 

словосочетаний по схеме: собственные имена существительные в форме сравнительного падежа + имена 

прилагательные в роли сказуемых. Составление предложений по схеме: подлежащее, выраженное местоимением, 

+ обстоятельства, выраженные собственными именами существительными + сказуемые, выраженные глаголами. 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление. Знание 

произведений детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки), персонажей детских книг, героев эпоса- олонхо. 
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Знание названий родной страны, республики и их столиц. 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту). Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

98.10. Планируемые результаты освоения программы по языку саха на уровне начального общего образования. 

98.10.1.В результате изучения языка саха на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

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

частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса языка саха в 

Российской Федерации и в субъекте; 

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

текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 

работу с учебными текстами; 

 духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства общения и 

самовыражения; 
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 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов речевого 

самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из учебных текстов); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

языка саха); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании (в 

том числе познавательный интерес к изучению языка саха). 

 В результате изучения языка саха на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления языка саха с языковыми 

явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные 

языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного учителем алгоритма 
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наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую информацию, 
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зафиксированную в виде таблиц, схем. 

  У обучающегося будут сформированы 

умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 
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 Предметные результаты изучения языка саха. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

составлять диалоги элементарного и этикетного характера, составлять диалоги-расспросы, диалоги-побуждение 

к действию; 

создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся и вербально (невербально) реагировать на услышанное; 

выполнять логоритмические речевые зарядки; распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц; 

распознавать изученные морфологические формы и синтаксические конструкции якутского языка; 

составлять нераспространённые и распространённые простые предложения; использовать грамматические 

конструкции-обращения и грамматические конструкции в рассказе о себе; 

составлять словосочетания по схемам; 

использовать социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения; 

называть части тела, предметы домашнего обихода, школьные принадлежности и другие; 

использовать при аудировании языковую догадку. 

 Предметные результаты изучения языка саха. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

общаться в устной и письменной форме, с использованием рецептивных и продуктивных видов речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи; 

составлять диалоги с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

норм речевого этикета; 

создавать устные монологические высказывания с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций; 

воспринимать на слух учебные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать вслух учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимать прочитанное;
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списывать текст, выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; владеть алфавитом языка саха, 

правильно произносить буквы родного языка, различать звуки речи; 

правильно характеризовать звуки; соблюдать правила правописания и пунктуации; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); образовывать порядковые числительные; 

составлять простые предложения из 2-3 слов по данным темам; использовать грамматические конструкции с 

изученными частями речи; ориентироваться в небольших произведениях детского фольклора; употреблять

 названия родной страны, республики 

и их столиц. 

 Предметные результаты изучения языка саха. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

общаться в устной и письменной форме на различные темы; составлять различные диалоги и монологи с 

соблюдением норм речевого этикета; 

пересказывать прочитанный текст; 

воспринимать на слух звучащую речь и учебные тексты и понимать запрашиваемую информацию; 

читать вслух учебные тексты с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимать 

прочитанное; 

создавать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено, заполнять анкеты и 

формуляры с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране; 

соблюдать изученные правила артикуляции звуков, различать краткие и долгие гласные; 

характеризовать согласные звуки родного языка, удвоенные согласные, правильно произносить их; 

правильно ставить знаки препинания: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения; 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса; 

слушать и понимать в устной речи наименования районов (улусов) республики на языке саха; 

совершенствовать навыки правильного произношения звуков; спрягать глаголы по лицам в настоящем времени; 

составление словосочетаний и предложений по различным схемам; владеть лексическим материалом; определять 

притяжательное имя в языке саха; 
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различать единственное и множественное число имён существительных и глаголов; 

задавать и отвечать на вопросы, обозначающие количество предметов, формировать навыки выразительного 

чтения, употреблять в речи глаголы; использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в различных ситуациях общения; 

создавать собственные высказывания с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций. 

 Предметные результаты изучения языка саха. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

использовать рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи; 

создавать диалоги, монологи, пересказывать тексты; понимать и анализировать услышанную информацию; 

осознанно читать учебные тексты; письменно работать с текстом; владеть фонетическими нормами языка саха; 

соблюдать правила правописания и пунктуации при написании текстов 

на родном языке; 

использовать в речи лексические единицы, изученные в 1-4 классах; 

соблюдать правила построения грамматических конструкций; 

различать порядковые числительные; 

различать изученные части речи и правильно их употреблять в словосочетаниях и предложениях; 

владеть информацией о произведениях детского фольклора, информацией о Родине; 

использовать языковую догадку. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по 

литературному чтению на родном (русском) языке, литературное чтение на родном (русском) языке) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (русском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 
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изучения в каждом ьслассе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Программа по литературному чтению на родном 

(русском) языке направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и учителю и 

позволит: 

реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание литературного чтения на 

родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на формирование 

понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, 

в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, 

понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование понимания родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в 

систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу содержания 

программы по литературному чтению 
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на родном (русском) языке положена идея о том, что русская литература включает в себя систему ценностных 

кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании обучающихся. 

 Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются: 

воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие читательских умений. 

 Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося 

в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у обучающегося интереса к русской литературе 

как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального 

русского сознания и отражённых в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 

для речевого самосовершенствования; 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний 

о прочитанном. 

 В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть национальнокультурную специфику русской литературы, взаимосвязь 
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русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. 

Литературное чтение на родном (русском) языке направлено на расширение литературного и культурного 

кругозора обучающихся, произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие 

в круг актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные обучающимся для чтения и изучения 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют 

вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и другие). 

 При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центре внимания 

находятся: 

важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени - вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия обучающихся 

на уровне начального общего образования произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает 

обучающимся понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры; 

интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений выступают сверстники 

обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе по 

литературному чтению на родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В программу по 

литературному чтению на родном (русском) языке включены произведения, которые представляют мир детства в 

разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров, 

отбор произведений позволяет обучающемуся глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные 

исторические периоды. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено 

значительное количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 

традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны современному обучающемуся. 

произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-специфических явлений 

образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог 

искусств в русской культуре. 

 В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке» содержание 

обучения для каждого класса вюгючает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматривает выбор 
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произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный 

компонент содержания, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов 

России в целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему 

выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (русском) 

языке -135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Раздел 1.Мир детства. 

 Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 Я взрослею. 

 Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственноэтической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: Н.К.Абрамцева«Цветыизеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый оольшой друг». 

 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ориентире. Например: 

 А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

99.6.1.3. Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например: 

 А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

 Ф. Тендряков «Весенние перевертыши» (фрагмент). 

 Раздел 2. Россия - Родина моя. 

99.6.2.1.Что мы Родиной зовём. 
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С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

 О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной...». 

 В. Востоков «Два яблока». 

В.М Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Раздел 1.Мир детства. 

 Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

 Я взрослею. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении 

к другим людям. Например: 

 В. Бианки «Сова». 

Л.И.ЬСузьминвДомсколокольчиком». 

 Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственноэтической ценности, значимой для 
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национального русского сознания. Например: Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

 Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире. Например: 

 П. Алексеев «Медаль». 

 В. Голявкин «Этот мальчик». 

 Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: 

 Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

 Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).
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 Раздел 2. Россия - Родина моя. 

 Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В .А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова... Повесть о В.И. Дале» (фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

 Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

 С. Пушкин «Птичка». 

 О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С.Пляцковский«Колокольчик». 

 А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Раздел 1.Мир детства. 

 Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 



Программа-03 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

 Я взрослею. 

 Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственноэтической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: Ю.А. Буковский «О Доброте - злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

 Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственноэтической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

 Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

A.JL Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

0_Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

 Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии.
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Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец - Корней Чуковский» (фрагмент). 

 Раздел2.Россия_Родинамоя. 

 Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

 А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

 От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

 И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

 Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 О родной природе. 

Неразгаданная тайна - в чащах леса... 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих представлений в фольклоре и 

их развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

 Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Раздел 1.Мир детства. 

 Я и книги. 
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Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

 Я взрослею. 

 Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. Например: 

Е.В.1Слюев«Шагоммарш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

 Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопереживании, 

чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания. 

Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

 Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взросление, 

особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», 

«Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Мое милое детство» (фрагмент). 

 Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: Т.В. Михеева «Асино лето» 

(фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 
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 Раздел 2. Россия - Родина моя. 

 Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

 Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли. Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

 Д. Дорофеев «Веретено». 

 Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих представлений в фольклоре 

и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А. Солоухин «Ветер». 

 Распределённое по классам содержание обучения сопровождается 

следующим деятельностным наполнением образовательного процесса. 

 Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные 

ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы 

по содержанию воспринятого на слух текста. 

 Чтение. 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 

осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 
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особенностей разных по виду и типу текстов. 

 Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

 Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа. 

 Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и другие Черты русского 

национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками, 

осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков 

героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний, 

обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

 Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

 Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, 

доказательство собственной точки зрения с использованием текста, высказывания, отражающих специфику 

русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или 

прочитанного текста с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 
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 Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых 

произведениях. 

 Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы, литературная сказка, 

рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, художественный вымысел, сюжет, тема, герой 

произведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в 

художественной речи. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на 

репродукции картин русских художников. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения 

федеральной образовательной программы начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений и фольклора; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств, проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 

том числе с использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
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различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в 

том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при 

выборе круга чтения. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения, 

анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с 
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речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового 

анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового 

материала; 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления результатов работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 
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мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно
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понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры, для культурной самоидентификации, для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными 

нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования (умения 

участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной истории и 

культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 
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по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и 

видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и 

про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов 

искусства. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 
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предметных результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и 

про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и 

про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать 
в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 
текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 
(полного или краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(абазинском) языке». 

100.1• Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (абазинском) 

языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - 
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программа по литературному чтению на родном (абазинском) языке, литературное чтение на родном (абазинском) 

языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (абазинским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (абазинском) языке». 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(абазинском) языке место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (абазинском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Программа по литературному чтению на родном (абазинском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Освоение программы по литературному чтению на родном (абазинском) языке играет важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности 

и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

Программа по литературному чтению на родном (абазинском) языке призвана ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы 

с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлена на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающихся, а также на обеспечение 

преемственности в изучении литературы. 

Специфика литературного чтения на родном (абазинском) языке определяется его ведущей ролью в 

формировании компетенций в сфере чтения и приобщении личности к родной национальной культуре. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (абазинском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой деятельности, круг детского чтения, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (абазинском) языке направлено на достижение 



100.5. Пояснительная записка. 

2001 

Программа - 03 

следующих целей: 

приобщение обучающихся к чтению на родном (абазинском) языке, к восприятию и осмыслению учебных и 

художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям национальной культуры;
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формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

осознание ценности художественных текстов на абазинском языке как образцов правильной речи, источников 

пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, общего 

речевого развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(абазинском) языке,一 112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

100.6. Содержание обучения в 1 югассе. 

 Секреты звуков. 

И.А. Дахчукова рассказы «XIapa х1абазап1» («Мы — абазины»), «Къарча- Черкес республика» («Карачаево-

Черкесская республика»), «Псадгьыл» («Родина»). 

 В. Булатова рассказ «Йх1тахъу мамырп1» («Нам нужен мир»). 

М. Тлябичева стихотворение «Уг1акМа, уг1ак1к1а, амара» («Свети, свети, солнце»). 

М.Х.Чикатуевстихотворение«Майазак1»(«Первоемая»). 

 З. Копсергенова рассказ «XIapa х1-Х1арыфба» («Наш букварь»). 

 Сказки. 

АЬазинские народные сказки: «Уц1ыхъва зуыршвшвауа ач1выйа?» («Почему виляешь хвостом?»), «Алыгажви 

аквыджьми» («Старик и волк»), «Аквыджьми атшадачк1выни» («Волк и ослик»), «Ажвц1кви апх1выскви» 

(«Ласточки и женщины»). 

 Стихотворения и рассказы о животных. 

Ф.Н. Апсова стихотворения «Аджьма», «Ашвырква». 

В.З. Копсергенова рассказ «Мма лмыжва» («Коровушка мамы»). 

 Времена года. 
Б.Х.Тхайцуховстихотворение«Аг1амтаква»(«Временагода»). 

К.А. Баталов стихотворение «Тшк1вабара» («Купание»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение прозаическое и 

стихотворное, малые жанры фольклора (половицы, загадки, считалки, скороговорки), средства художественной 

выразительности в тексте (повтор, восклицательный и вопросительный знаки). 
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 Библиографическая культура. 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Учебник. Система условных обозначений. Словарь. Как работать в школьной библиотеке. 

100_7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Устное народное творчество. 

В.Б. Тугов детские игры и развивающие стишки: «Тшкъач1вах» («Игра в прятки»), «Амара расхат1» («Им 

повезло»), «Алг1ва шыркъвырцуз» («Как отгоняли дым»), «Таба х1васт1» («Игра-диалог»), «Дзиуара» («Дзиуара»), 

«Арыла йцан Йгьызк1ылымст1» («Иди туда...не знаю куда»), «Уыла зак1 аныц1ашвара» («Когда в глаз что-то 

попало»), «Амачвква йырх1вауа» («Что говорят пальцы»). 

Сказки «Ухъа йтамызтын, ущап1ква йрызарарп1» («Если нет ума, ногам худо», «Асльамбакь хъартшхъваг1вы» 

(«Хвастун Асламбек»), «Ажьи апыжви» («Заяц и ёж»). 

 Литературные сказки. 

Ш.Ш.Физиковсказка«Ханихъвшвамг1а»(«Радуга»). 

Ф.Н. Апсова сказка «Абна швыркви асквш ш1ыци» («Лесные звери и новый 

год»). 

 Из творчества абазинских писателей. 

Р.М. Хужев рассказ «Абна апны» («В лесу»). 

К.А. Баталов стихотворение «Адзын» («Осень»). 

Б.Х. Тхайцухов стихотворения «Адзынла» («Осенью»), «Т1ульа» («Туля»), «Асы г1асит1» («Снег идёт»), 

«Псадгьыл» («Родина»), «Аг1апынла» («Весной»), «Йапхъахауа ах1врапшдза» («Первый цветок»). 

М.Х. Чикатуев стихотворения «Швдзырг1выст1 зымг1вагьи» («Слушайте все»)， «Йтыц1ит1 агънымшква» 

(«Проходят зимние дни»), «Абаза бызшва» («Абазинский язык»). 

Ш.Ш. Физиков стихотворения «Ух1ыгымхат1 х1ыбызшва» («Будь с нами всегда, родной язык»), «Мамыр 

щымтахъа» («Мирное утро»), «Дгьаъам лацк1ыс аргваны» («Нет ближе неё»). 

Р.М. Кенжев стихотворение «Сан» («Моя мать»). 

Ф.Н. Апсова рассказы «Г1вынбжьаг1вчва» («Два друга»), «Мат1а хвыци Быщи» («Быща и маленький Мата», 

«Ращид» («Рашид»). 

 К. Ионов стихотворения «Гъындада» («Дед мороз»), «К1вк1аз - сара сбзибара» («Моя любовь - 

Кавказ»). 
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 Б. Тугов рассказ «Абазашта - х1ышта» («Абазашта - наш край»;. 

Е.М. Шхаева стихотворение «Ммаду» («Бабушка»). 

Д.К. Лагучев стихотворения «Ан лгъыбза» («Песня-плач матери»), «Х1ышта» («Наш край»). 

В.З. Копсергенова рассказы «Мамырра» («Мирная жизнь»), «Дауышвара» («Тишина»), стихотворение «Ш1уб» 

(«Крот»). 

Л.К. Шебзухова стихотворение «Ах1врапшдзаква» («Цветы»). 

М.К. Кармова рассказ «Апстх1ваква» («Облака»). 

А.В. Хачукова рассказы «Срычвх1ва» («Вьюга»), «Айера» («Война»), «Ажьа хвыц» («Зайчонок»), «Абага» 

(«Лиса»), «К1ыт1у» («Собачка»). 

И.А. Дахчукова рассказы «Сара стг1ачва» («Моя семья»), «Абадырра» («Знакомство»). 

 Литература других народов (в переводе на абазинский язык). 

Л.Н. Толстой сказка «Асльани абаги» («Лев и лисица» (перевод В.Б. Тугова). 

И.А. Крылов басня «Амимуни аларбг1выги» («Мартышка и очки») (перевод А.В. Хачуковой, И.А. Дахчуковой).
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 Литературоведческая пропедевтика. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: сюжет 

(последовательность событий), тема, главная мысль, персонажи. Герой произведения: его портрет, речь, поступки. 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их сходство и различие). Жанровое разнообразие 

произведений. Басня. Малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Литературная (авторская) сказка. Литературная сказка в прозе и стихах. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Особенности сказок о животных, 

бытовые, волшебные. Сказка и рассказ. Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Средства и приемы художественной 

выразительности: сравнение, гипербола, олицетворение. Деление текста на части. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Устное народное творчество. 

Пословицы. Скороговорки. Детские игры. Считалки. 

Детская игра «Къваласра» («Игра в костяшки»). 

Народные сказки «Алыгажви абаги» («Старик и лиса»), «Амахтши абаги» («Верблюд и лиса»), «Амлыкви 

акъыльи» («Богатство и ум»), «Атши аквыджьми» («Лошадь и волк»), «Рыц1а ймчхъуда», «Ацгви ах1вынапи» 

(«Кошка и мышка»), «Апыльи арби» («Слон и петух»), «Атшада гвыбзыгъа» («Умный осёл»). 

Нартские сказания «Нартырг1а» («Нарты»), «Нартырг1а рзаман» («Времена нартов»), «Нартрг1а рч1вац1ла 

хьапщ» («Золотая яблоня Нартов»). 

 Литературные сказки. 

Ф.Н. Апсова сказки «Тшада чк1вынк1 г1взачва шг1анайауыз» («Как маленький ослик нашёл друзей»), «Ашвыр 

хвыцква амара шг1адырхвитхыз» («Как маленькие звери освободили солнце»). 

В.З. Копсергенова сказка «Ажьи акъанджьи шабахчаз» («Как заяц и ворона выручили друг друга»). 

 Наши обычаи и традиции. 

А.К. Ионов стихотворение «Х1айгвара ац1асква («Традиции дружбы»). 

 В.Хачуковарассказ«Ах1бара-айц1бара»(«Старшийимладший»). 

И.А. Дахчукова рассказ «Х1ара х1ц1асква» («Наши обычаи»). 

 З. Копсергенова рассказ «Алыгажв йуасйат» («Завет старика»). 

 Из творчества абазинских писателей. 

Т.З. Табулов рассказ «Апхьарта» («Школа»). 
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Х.Д. Жиров рассказ «Аби апи» («Отец и сын»). 

М.Х Чикатуев стихотворения «Апхын» («Летом»), «Адзын ц1ыхъва» («Конец осени»), «Йтыц1ит1 

агънымшква» («Уходят зимние дни»), «Уыщымта бзита, са скыт» («Доброе утро, мой аул»). 

В.З. Копсергенова рассказы «Къараба-Хъабаба» («Кудрявый одуванчик»), «Мцх1ва йх1вар» («Басни вруна»), 

«Сжвумпква ац1исква йшырфаз» («Как воробьи съели мою землянику»), «Папын лок1» («Весенняя сказка»). 

Ч.Х. Татаршао рассказы «Агъны г1аталит1» («Наступает зима»), «Апхыни адзыни» («Лето и осень»). 

П.К. Цеков стихотворения «Дунай» («Мир»), «Сыгвла гвасра йымазтын» («Если сосед обижен»), «Псахъва 

ц1ла» («Ива»). 

Б.Х. Тхайцухов рассказы «К1авк1аз апсабара» («Природа Кавказа»), «Джьауапчы йыхьыздза шифахыз» («Как 

Джауапчы съел своё имя»), «Ц1ира» («Цира»), «Ч1вац1ла» («Яблоня»), стихотворения «Гъны» («Зима»), «Март1 

аг1ба» («Восьмое марта»). 

К.С.-Г. Джегутанов стихотворения «Адзын асуратква» («Краски осени»), «Адунай ду йалап1 садгьыл хъвы» 

(«Моя земля - часть большого мира»). 

Р.М. Кенжев стихотворения «Нц1рата йсыму» («Всю свою жизнь»), «Сара сабазап1» («Я - абазин»). 

П.А. Дзугов рассказы «Апхьаг1в йуыс ду» («Главное дело ученика»), «Ayarla рачважваща уымдырырквын» 

(«Если не умеешь разговаривать с людьми»). 

Ш.Ш. Физиков рассказы «Адзын амара» («Осеннее солнце»), «Абна дзырг1вызт1х1ва» («Хотя лес молчит»), 

«Аквыджьма ахъац1ара» («Храбрость 
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волка»), стихотворения «Сара с-Псадгьыл» («Моя Родина»), «Аг1апын аг1воуква» («Предвестники весны»). 

Д.К. Лагучев стихотворения «Кърым» («Крым»), «Питхан лыщымтахъа» («Утро Гитхан»), «Мащал йпа 

Дадым» («Дадым - сын Мащала»), «Ацгви ах1вынапи» («Кошка и мышка»), «Зарарчы» («Вредина»), 

«Къ,вбиналокт» («Аул Кубина»). 

К.А. Баталов стихотворения «Саба йурамла сымг1вайсуан» («Я шёл по улице отца»), «Къаг1ара» («Цветение»). 

К.Л. Мхце стихотворения «Адзын» («Осень»), «Йач1ва г1ах1к1ит1» («Ловим звезды»), «Сара сдунай» («Мой 

мир»). 

А.К. Ионов стихотворения «Анхаг1ви аг1щаг1ви» («Трудяга и лентяй»), «Зпа ддухауа аба йашва» («Песня отца, 

чей сын растёт»), «ХЗышта» («Наш край»). 

Н.Ц. Муратков рассказы «Х1атыкъ» («Кукурузная лепешка»), «Сгьымбах1ахт1» («Я больше не обижался»), 

«Ужвы йг1анариуа швара Йшвч1вып1» («Ктородитсяследующим’тотваш»). 

Х.С. Аджибеков стихотворение «Йг1асгвалашвахт1» («Я вспомнил»). 

Ф.Н. Апсова стихотворение «Асыжвп1а йыла акыт дзырг1вит1» («Молчит аул...»). 

Л.К. Шебзухова стихотворение «Сы г1асит1» («Снег идёт»). 

А.В. Хачукова рассказы «Апсабара ахчаг1вчва» («Защитники природы»), «Къази йыщымтахъа» («Утро Казн»), 

«Адзыг1в ч1выуит1» («Плач реки»), «Чадыг1ва» («Черешня»), «Йх1хчап1 xI-Псадгьыл апсабара» («Защитим 

природу нашей Родины»), «Квырмыш швзысчпит1» («Преклоняюсь перед вами»), «Уа, агъны пшдза» («О, красивая 

зима»), «Ацгви ах1вынапи» («Кошка и мышка»). 

И.А. Дахчукова рассказ «Апсабара х1шврыхча» («Давайте защитим природу»). 

М.Д. Тхагалеговарассказ «Зны пхыз гвымхак1 збан...» («Плохой сон»). 

 Литература других народов (в переводе на абазинский язык). 

А.С. Пушкин сказка «Ахьапщ арба алок1» («Сказка о золотом петушке») (перевод А.К. Ионов) (отрывок). 

И.А. Крылов басня «Ахвымбырц1ак1ьи арцуи» («Стрекоза и муравей») (перевод А.В. Хачуковой, И.А. 

Дахчуковой). 

ЛН. Толстой рассказ «Г1вынбжьаг1вчва» («Два товарища» (перевод В.Б. Тугова). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Жанровые характеристики рассказа, стихотворения, басни, особенности их построения и используемые 

выразительные средства. Средства и приемы художественной выразительности: синонимы, антонимы, эпитеты, 

метафора, гипербола, крылатые выражения. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. Микротемы текста. 
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 Содержание обучения в 4 классе. 

 Устное народное творчество. 

Народные сказки «Абаги акъырльуи» («Лиса и журавль»), «Атшада, ацгвы, алаква» («Осёл, кот и собаки»), 

«Алыгажви ахвымбырц1ак1ьи» («Старик и муравей»), «Абаги алакви» («Лиса и собаки»), «Мурат йща шихахыз» 

(«Как Мурат отомстил за себя»). 

Сказания о нартах «Нартырг1и Шарданырг1и руасаражви» («Нарты и мудрец из рода Шардановых»), 

«Нартырг1а ртшква» («Кони нартов»). 

Детская игра «Кытча» («Загадки»). М.Х. Чикатуев, стихотворение «Кытча» («Загадка»). 

 Литературные сказки. 

В.З. Копсергенова сказка «Амшвчыр» («Медвежонок»). 

А.К.Ионовсказание«Сосрыкъва»(«Сосруко»). 

Ф.Н. Апсова сказка «П1ап1ина лк1ыжк1ыж» («Свирель Папины»). 

 Из творчества абазинских писателей. 

К.А. Баталов рассказ «Саргьи хвбала сапхьуштЬ) («Я тоже буду учиться на пять»), «Пхны» («Лето»). 

Д.К. Лагучев стихотворения «Арыпхьаг1в» («Учитель»), «Амсакъра Йг1алц1уа» («К чему приводит 

неосторожность»), «Йаъам ква» («Нет такого дождя»), «Пша» («Ветер»), «Асылг1ва наг1вг1аг1вит1» («Снег 

кружится»). 

В.З.Копсергеноварассказ«Апхынасуратква»(«Краскиосени»). 

М.З. Дагужиев рассказ «Квашуа» («Ливень»). 

К.Л. Мхце стихотворения «Адзын» («Осень»), «Агъны ахъазла хъвыцра» («Мысли о зиме»), «Схакв» («Мой 

дом»), «Черкесск къала» («Город Черкесск»). 

Б.Х. Тхайцухов стихотворение «Адзын» («Осень»), рассказ «Абна апны агъны» («Зимой в лесу»), «Уазынха у-

Псадгьыл» («Будь верен своей Родине»). А.К. Ионов, «Адзын» («Осень»). 

Ш.Ш. Физиков рассказы «Тыдзталхьа» («Новоселье»), «Кърар» («Верность»), стихотворения «Адзынла» 

(«Осенью»), «Агъныла» («Зимой»), «Пшдзап1 сара с-Псадгьыл» («Моя Родина красивая»). 

М.С.-Г. Тлябичева стихотворения «Асы г1асит1» («Снег идёт»), «Албырг1ан» («Эльбурган»). 

П.К.Цековстихотворение«Сарас-К1авк1аз»(«МойКавказ»). 

В.Б. Тугов рассказ «Х1абазап1 xlapa» («Мы - абазины»). 

А.В. Хачукова рассказы «Апхын» («Лето»), «Агвыргъьахъв мшы» («Радостный день»), «Памта пшдза» 

(«Красивое время года»), «С-Дарыкъвакт» («Мой Дударуковский»), «Къарча-Черкес Республика» («Карачаево-
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Черкесская Республика»). 

ИА.ДахчуковарассказвКьара-ГТагваА^АулКара-Паго»). 

М.Д. Тхагалегова рассказ «Сара с-Псадгьыл» («Моя Родина»). 

 Литература других народов (в переводе на абазинский язык). 

А.С. Пушкин сказка «Апаштах1пх1и абжьыг1в айщчви» («Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях») 

(перевод Г.К. Ионова). 

Л.Н. Толстой сказка «Ахымшвк1» («Три медведя») (перев. А.В. Булатовой, И.А. Дахчуковой). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Разные типы рифм. Средства и 

приемы 
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художественной выразительности: контраст. Направление развития художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(абазинском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
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 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (абазинском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами абазинской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа

 текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

ситуациях. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (абазинском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта абазин; 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

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

предложений и коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в тексте 

основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; читать наизусть не менее 2 

стихотворений разных авторов; читать вслух, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

работать с учебником (использовать систему условных обозначений, находить нужную главу и нужное 

произведение по оглавлению учебника, связывать иллюстрации с содержанием соответствующего текста, 

пользоваться словарем в конце учебника); 

рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике, строить небольшой 

рассказ по сюжету иллюстраций и текста; отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
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различать малые жанры фольклора: пословицы, загадку, считалку, скороговорку, сказку, рассказы, 

стихотворения; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении 

от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, восклицательный и вопросительный 

знаки); 

ориентироваться в школьной библиотеке. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры абазин, ориентироваться в нравственно-этических понятиях (в контексте изученных произведений); 

целенаправленно и внимательно слушать собеседника (учителя и других обучающихся): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

воспринимать и понимать содержание текстов, воспринятых на слух; ориентироваться в книге по обложке, 

оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

называть имена 2-3 классиков абазинской литературы, называть имена 2-3 современных писателей; 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; описывать и сравнивать героев 

произведения (их имена, внешний вид) и их поступки; 

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по выбору); пользоваться словарем для выяснения 

значений слов; 

сравнивать фольклорные и авторские художественные произведения (отмечать их сходство и различие); 

ориентироваться в жанровом разнообразии произведений (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки, басни, рассказы, стихотворения); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; определять смыслы малых 
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фольклорных форм (пословиц, поговорок, загадок); выделять особенности произведения по жанру, различать 

сказку и рассказ; сравнивать прозаическую и стихотворную речь (узнавание, различение); определять сюжет, тему, 

главную мысль произведения, характеризовать персонажей; 

находить с помощью учителя изобразительно-выразительные средства литературного языка произведения 

(сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение); 

делить текст на смысловые части; 

выразительно декламировать художественное произведение; читать тексты по ролям, участвовать в постановке 

живых картин; создавать собственные тексты (мини-сочинение, рассказ, стихотворение); сравнивать иллюстрации 

в учебнике с соответствующими художественными текстами; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы; 

целенаправленно слушать речь учителя, других общающихся, выделять из неё главную и второстепенную 

информацию; 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, по последовательности событий; 

участвовать в диалогах; 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения; рассказывать о любимом литературном герое; выявлять авторское 

отношение к герою; характеризовать героев, описывать характер героя; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, перечислять названия их произведений 

и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

читать наизусть не менее 4 стихотворений разных авторов (по выбору); понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

узнавать и различать жанры: малые жанры фольклора, сказки фольклорные и литературные, басню, рассказ, 

стихотворение; 

давать жанровые характеристики рассказу, стихотворению, басне, видеть особенности их построения и 
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используемые выразительные средства; 

характеризовать сюжет, тему, идею художественного произведения; оценивать и характеризовать героев 

произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

находить средства художественной выразительности в авторской литературе (синонимы, антонимы, эпитеты, 

сравнения, метафоры, гиперболу (преувеличение), крылатые выражения); 

определять микротемы текста; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять 

свои впечатления (отзывы) в устной речи;
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интерпретировать литературный текст в творческой деятельности (декламация, инсценировка, живые картины, 

живописные и музыкальные произведения); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий (эпизодов текста), 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

пересказывать произведение (устно) от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

создавать собственные тексты в форме устных высказываний или письменных сочинений; 

перерабатывать текст, сочинять отсутствующее начало или конец текста; создавать свои иллюстрации (рисунки, 

афиши, видеоряд) к тексту; выбирать книги для самостоятельного чтения, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (абазинском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях абазинской литературы отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народа; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, иллюстрации); 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, выделять из неё информацию по заданию 

учителя, отвечать на заданные вопросы; письменно пересказывать услышанное; 

различать типы рифм (по расположению ударного слога, составные); определять тему и главную мысль 

произведения, делить текст 

на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа;
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характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и разных произведений, выявлять 

авторское отношение к герою; 

читать наизусть не менее 5 стихотворений или отрывки из них в соответствии с изученной тематикой 

произведений (по выбору); пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения; 

определять выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного 

направления); 

представлять направление развития художественной культуры: от народного творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

давать расширенную характеристику герою произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою; 

интерпретировать тексты литературных произведений в своей творческой деятельности (декламация, 

инсценирование, драматизация); 

создавать разные виды рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев), следуя правилам их построения; 

работать с деформированным текстом, используя различные способы; создавать собственные тексты сказок, 

рассказов, стихотворений; сопоставлять тексты абазинской литературы с русской литературой; выполнять 

проектные задания на литературные темы с использованием различных источников и способов переработки 

информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (аварском) 

языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(аварском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 
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соответственно - программа по литературному чтению на родном (аварском) языке, литературное чтение на родном 

(аварском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (аварским) языком, 

и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (аварском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном (аварском) 

языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (аварском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (аварском) языке на уровне начального общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Основная идея литературного чтения на родном (аварском) языке состоит в том, что аварская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, аварская литература устанавливает 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего аварской национально-культурной традиции в сознании 

обучающихся. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (аварском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения; культура 

читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (аварском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 
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развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

культуре народов многонационального Дагестана и России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов; формирование патриотизма и чувства 

любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (аварском) 

я з ы к е , - 1 1 2  часов: в 1 классе -10 часов 
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(1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа 

(1 час в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Сказки, загадки и пословицы. 

Аварские народные сказки «Х1амаги, к1уртулги, бац1ги» («Осёл, ослики и волк»), «Хъант1иялъул балагь» 

(«Беда от жадности»). 

М. Гасанов «Щум» («Орёл»). 

«Кицаби» («Пословицы»). 

«Бицанк1аби»(«3агадки»). 

 Красивая весенняя природа. 

Г. Хабибов «Их бач1унеб буго» («Придёт весна»), М. Магомедов «Их» («Весна»), А. Хачалов «Гьале их бач1ун 

буго» («Вот пришла весна»), Т. Зургалова «Лъик1 щварал, нижер х1анч1и!» («С возвращением вас, наши птицы!»), 

Г. Хабибов «Бач1а, их!» («Приди，весна!»), Н. Исаев «Пурччинлъи» («Зелень»). 

101.6.3 Я и мои друзья. 

М. Абдулаев «Лъик1ав гьудул» («Лучший друг»), Ш. Мухидинов «Гьудулзабазул адаб ц1уни» («Прояви 

вежливость к друзьям»), Ш. Мухидинов «Г1алик1и» («Алики»), М. Хириясулаев «Гьелъ конфеталги кьеч1о» («Она 

и конфеты не дала»), С. Маршак «Гьудул-гьалмагъзабазде» («К друзьям») (перевод 3. Курбанова), М. Митаров 

«Гьудуллъи» («Дружба») (перевод М. Саидова). 

 Нилъер ункъх1ат1илал гьудулзаби (Наши четвероногие друзья). 

А. Нураев «Кету» («Кот»), X. Хабибов «Катит1инч1» («Котенок»), А. Гамзатов «Х1елеко» («Петух»), «Гьойги 

оцги» («Собака и бык») (Народная сказка), «Цидул баркала» («Медвежья благодарность») (притча), М. Ахмедов 

«Ц1унц1ра» («Муравей»), «Гьудгьуд» («Удод»), М. Зайнулабидов «Сих1ираб г1анк1» («Хитрая лиса») (Басня). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Т1ехьалъул ц1ар (заголовок), Халкъияб к1алзул гьунаралъул асарал (устное народное творчество), Маргьа 

(сказка), Халкъияб маргьа (народная сказка), Герои сказок (маргьабазул героял), Кици (пословица), Аби (поговорка), 

Бицанк1о (загадка), 

Хабар (Рассказ), Хабаралъул героял (герои рассказа), Кеч1 (стихотворение), Коч1ол гьаркьазул рекъонккей (ритм 

стиха), Авторасул рек1ел х1ал (настроение автора), Раг1аби х1алт1изариялъул хаслъаби (особенности 

употребления слов), Басня (басня). 

 Содержание обучения во 2 классе. 
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 Рии рак1алде щвезаби (Воспоминание о лете). 

М. Омаров «Малъе, эбел, рахьдал мац1» («Учи меня, мама, родному языку»), «Каникулазда» («На

 каникулах»), А. Хачалов «Т1угьдул» («Цветы»), 

П. Муртазалиева «Пайиб ккараб гъвет1» («Провинившееся дерево»), «Ц1ад» («Дождь») (Народная песня), из 

журнала «Лачен» «Цо къоялъ риидал» («В один летний день»). 

 Меседил хасалихълъи (Золотая осень). 

3. Гаджиев «Хасалихълъи» («Осень»), М. Магомедов «Магъида т1аде т1огьилаб катан рехана» («Нива 

пожелтела»), Г. Газимирзаев «Дие бокьула хасалихълъи» («Я люблю осень»), В. Бианки «Роржиналда цебе» 

(«Перед полётом») (перевод 3. Курбанова), М. Скребицкий «Хасалихълъи - художник» («Осень - художник») 

(перевод 3. Курбанова), Р. Гамзатов «Хаслихълъи» («Осень»), «Бук1араб ц1акъаб заман» («Какое время было 

хорошим»)， М. Гаджиева «Хасалихълъиялъул гьури» («Осенний ветер»). 

 Х1анч1иги Х1айваналги - нилъер гьудулзаби (Птицы и животные - наши друзья). 

К. Расулов «Гьит1инав вехь» («Маленький чабан»), 3. Гаджиев «Тайи» («Жеребенок»), «Хъазги церги» («Гусь 

и лиса») (Народная сказка), М. Саидов «Сундуе щиб бокьулеб» («Кто кого любит»), «Руз» («Сова»), М. Гунашев 

«Г1анк1удал т1анч1азул кеч1» («Песня птенцов»), В. Бианки «Музыкант» («Музыкант») (перевод 3. Курбанова), 

М. Хириясулаев «Боржун ана х1инч1» («Улетела птица»). 

 Эркенаб зах1мат - г1умруялъул кьуч1 (Труд - источник жизни). 

М. Абдулаев «Чед» («Хлеб»), X. Г азимирзаев «Воре, чед г1одобе рехуге» («Смотри, не бросай хлеб»),

 «Г ьабураб гурони батуларо» («Найдешь 

то, что сделано») Наги т1ут1ги» («Пчела и муха») (Притча), М. Абдулаев «Дун к1удияв г1ун вуго» («Я стал 

взрослым»), «Гьабич1ого х1алт1и бокьулев» («Любит работу, но не любит работать») (Народная песня), 0• Бедарев 

«Лена» («Лена»), М. Абдулаев «Гьаз диеги гьабула кумек» («Они и мне помогают»), М. Тагир «Сулахъ» («Сулак»), 

А. Магамаев «Векьарухъанги васги» («Пахарь и мальчик»), Г. Гаджиев «Х1ажи вук1ине ккола лъик1ав чи» («Гаджи 

был, наверное, хорошим человеком»), К. Кулиев «Эркенлъи» («Свобода»), «Квенги рат1лидаго релълъараб бук1ун 

батила» («И еда, наверное, была похожа на одежду») (Притча). 

 Лъималазул г1умру ва гьезул ишал (Детские забавы). 

Гамзат из Цадасы «Щалдохъан» («Ученик»), 3. Батырова «Бах1арчияб иш» («Геройский поступок»), В. Данько 

«Макьилъ» («Во сне»), М. Сулиманов «Сапар» («Путешествие»), Р. Гамзатов «Дир ясалъул кеч1» («Песня моей 

девочки»), М. Махмудов «Ц1акъаб дару» («Хорошее лекарство»), «Дада ч1ахъаяй» («Ласковое обращение к 

девочке, чтобы здравствовал её отец») (Народная песня), Ш. Кадиева «Мурад х1инкъуч гуро» («Мурад не трус»), 
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А. Гамзатов «Мокъокъил т1анч1и» («Птенцы куропатки»). 

 Хасел-лъималазерохел(Зима-радостьдетей). 

Р. Гамзатов «Хасел» («Зима»), 3. Г аджиев. «Пазу» («Снег»), «Ц1ияб сон» («Новый год»), «Хасел» («Зима»), М. 

Магомедов «Хасалил гьури» («Зимний ветер»), 3. Гаджиев «Нижер рохел» («Наша радость»), М. Хириясулаев 

«Пазу байдал, х1анч1и» («Птицы в снегу»), Багатар «Маг1арухъ хасел» («Зима в горах»), Е. Чарушин «Гьабго кинаб 

г1алхул х1айван?!» («Это что за дикое животное?!») (перевод М. Саидова), И. Соколов-Микитов «Рохьоб хасел» 

(«Зима в лесу») (перевод М. Саидова). 

 Хъизан ва школа (Семья и школа). 

Р. Гамзатов «Дир дах1адада» («Мои дедушка»), «Унго-унгояв гьудул» («Настоящий друг»), X. Газимирзаев 

«Савдат-санитарка» («Савдат-санитарка»), А. Гайдар «Нич» («Совесть») (перевод 3. Курбанова), Г. Шейхов 

«Т1оцебе хъвалеб раг1и» («Слово, которое пишется впервые»), Ю. Гагарин «Щалдохъанасде кагъат» («Письмо к 

ученику») (перевод 3. Курбанова), А. Шейхов «Щибаб жоялъе жинди- жиндир бак!» («Каждому своё место»), Г. 

Х1ажиев «Чанк1к1араб къадако» («Упрямый воробей»), М. Шамхалов «Гьале дун к1удияв г1ун вуго» («Вот я и 

вырос»). 

 Халкъияб к1алзул гьунаралъул асарал (Устное народное творчество). 

«Бицанк1аби» («Загадки»), «Кицаби ва абиял» («Пословицы и поговорки»), 

«Бицардаби» («Скороговорки»), «Борхьилги царалги къиса» («Повествование о змее и лисе») (Народная сказка)

Бекерун кету бач1анила» («Кот прибежал») (Народная сказка), «Х1анч1ил г1акълу» («Птичий ум») (Народная 

сказка) Ханасулги анц1ила лъабго сон барай ясалъулги г1акълу» («Ум хана и тринадцатилетней девочки») 

(Сказание), «Царал диван» («Лисий суд») (Народная сказка). 

 Лъик1лъи, х1алимлъи, х1урмат (Доброта, милосердие, почет и уважение). 

А. Майков «Эбелги лъималги» («Мать и дети») (перевод 3. Курбанова), М Шамхалов «Дида гуро абун 

бук1араб» («Не мне было сказано»), К. Расулов «Цояв киназего г1оло, киналго цоясе г1оло» («Один за всех, все за 

одного»), «Дир гьеб бац1ида рак1 гурх1ана» («Мне стало жалко этого волка») (Народная притча), М. Махмудов 

«Рит1уч1ил т1инч1» («Олененок»). 

 Т1абиг1ат берцинаб их (Красота весенней природы). 

Ф. Алиева «Их бач1ана» («Весна пришла»), Н. Исаев «Их» («Весна»), «Ихдалх1инч1» («Весенняя птица»), М. 

Насрулаев «Гагу» («Кукушка»), Г. Газимирзаев «Гъоркьан жага, т1асан баг1ли» («Снизу вишня, сверху черешня»), 

Ф. Алиева «Пажаибаб гъвет1» («Странное дерево»), Л. Федоров «Ихдалил г1аламатал» («Признаки Весны») 

(перевод 3. Курбанова). 
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 Нилъер Ват1ан (Наша Родина). 

Гамзат из Цадасы «Ват1ан» («Родина»), Р. Гамзатов «Дагъистан» («Дагестан»), «Шамил имамасул васият» 

(«Завет Имама Шамиля»), Ш. Казиев «Шамилил г1олохъанлъи» («Молодость Шамиля»), «Бергьенлъиялъул къо» 

(«День победы»), А. Путерброт. «Ралъдал вас» («Сын моря») (перевод М. Абдулаева), Л. Кассиль «Совет солдатасе 

памятник» («Памятник советскому солдату») (перевод А. Гамзатова), Р. Гамзатов «Эбел тарасе рогьо» («Позор 

тому, кто забывает мать»), «Эркенлъиялъул хиралъи» («Любовь свободы»), «Дир ракь» («Моя земля»), 

С. Баруздин «Нилъер Ват1ан» («Наша Родина») (перевод А. Гамзатова), Гамзат из Цадасы «Халкъазул гьудуллъи» 

(«Дружба между народами»), М. Абдулаев «Щибха кколеб лачен?» («Кто такой сокол?»). 

 Росу (Село). 

Н. Абигасанов «Маг1арул росу» («Горное село»), 3. Гаджиев «ЛъикГаб х1алт1и» («Хорошая работа»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Художествияб ва г1елмиялгин г1ат1идго т1ибит1араб асар (художественное и научно-популярное 

произведение). План (план). Падатаб план (простой план). Хабаралъул аслиял героял, гьезие къимат кьей (герои 

рассказа, оценка поступков героев). Хабаралъул аслияб пикру (основная мысль произведения). Хабаралдехун 

авторасул бербалагьи (авторское отношение к героям). Асаралъул тема ва аслияб пикру (тема и основная мысль 

произведения). Художестияб ва г1елмиябгин нахъг1унт1иялъулаб асар (художественное и научно-познавательное 

произведение). Коч1ол рифма ва гьаркьазул рекъонккей (рифма, и ритм в стихотворении). Бицардаби (считалки). 

Бицен (Притча). Халкъияб кеч1 (народная песня). 

101.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Рии (Лето). 

Р. Гамзатов «Маг1арулазул Ват1ан» («Родина горцев»), Н. Исаев «Бокьула раг1изе маг1арул калам» («Хочу 

слышать аварскую речь»), М. Абдуллаев «Рии рак1алде щвей» («Воспоминание о лете»), А. Агаев «Чвахунц1ад» 

(«Проливной дождь») (перевод М. Ахмедова), Г. Казиев «Риидал муг1рузда» («Летом в горах»), О-Г. Шахтаманов 

«Риидал маг1арул росулъ» («Летом в горном селении»), А. Магамаев «Лъар щвей» («Речка разлилась»), А. Гамзатов 

«Нуралъул к1амури» («Радуга»)， М. Гунащев «Пухьбузул ц1адухъ» («У костра чабанов»), Ш.-Э. Мурадов 

«Муг1рузда сордо» («Ночь в горах») (перевод М. Абдулаева). 

 Т1абиг1ат ц1уни - Ват1ан ц1уни (Защита природы - защита Родины). 

М Абдулаев «Дагъистаналъул т1абиг1ат» («Природа Дагестана»)，Ф. Алиева 

«Дагъистаналда» («В Дагестане»), М. Пришвин «Т1абиг1ат ва нилъ» («Природа и мы») (перевод X. Вакилова), М. 

Хириясулаев. «Чаргъадил т1инч1алъе гьабураб кумек» («Помощь, оказанную птенчику сороки»), А. Магамаев. 
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«Х1анч1и нилъер гьудулзаби руго» («Птицы - наши друзья»), И. Утарбиев «Хириял х1анч1и» («Любимые птицы»), 

«Гъарц1и» («Облепиха»), Э. Мацкевич «Чиги чинародул гъвет1ги» («Человек и бук») (перевод X. Вакилова), А. 

Хачалов «Росулъ бижараб кеч1» («Песня, рожденная в селе»). 

 Меседилаб хасалихълъи (Золотая осень). 

К. Ушинский «Хасалихълъи» («Осень») (перевод Г. Мадиевой), Г. Газимирзаев «Херасул гъвет1» («Дерево 

старика»), М. Магомедов «Хасалихъе росулъ» («Осенью в селе»), М. Газиев «Хасалихълъи» («Осень»), М. 

Магомедов «Огь, дир ккараб гъалат1» («Ох, как я ошибся»), М. Гунащев «Хасалихълъи» («Осень»), М. Абдулаев 

«Х1алухъен» («Урожай зерна»), А. Хачалов «Росулъ» («В селе»), И. Соколов-Микитов «Рохь» («Лес») (перевод М. 

Абдулаева), М. Насрулаев «Хасалихъе къасимех» («Осенним вечером»), М. Магомедов «К1ух1алав» («Лентяй»), 

М. Хириясулаев «Хасалихълъи» («Осень»), М. Абдулаев «Ч1ух1араб гагу» («Гордая кукушка»), А. Магомед 

«Т1амах» («Лист»), Б. Гаджиев «Гьит1инав бах1арчи» («Маленький герой»), М. Хириясулаев «Пандадерил 

х1орихъ» («На озере андалальцев»), М Насрулаев «Ракъи» («Голод»), Н. Исаев «Бокьула мун дие, муг1рузул 

т1алъи» («Люблю тебя, горное плато»), Г. Гъазимирзаев «Гъвет1» («Дерево»), О. Хачалов «К1одол гъалат1» 

(«Ошибка бабушки»), М. Абдулаев «Царал х1алихьалъи» («Подлость лисы»), «Иргаби» («Очереди»), «Маг1арухъ 

хасалихълъи» («Осень в горах»), М. Магомедов «Г1анк1» («Заяц»). 

 Лъималазул г1умру ва гьезул ишал (Детские забавы). 

М. Абдулаев «Баркала» («Благодарность»), В. Осеева «Гьудуллъи» («Дружба») (перевод М. Абдулаева), 

«Щалдохъабазде Щадаса Х1амзатил хит1аб» («Обращение Гамзата из Цада к учащимся»), М. Абдулаев 

«Гьудуллъи» («Дружба»), Л. Толстой «К1иго гьудул» («Два друга») (перевод Г. Мадиевой)，Г. Газимирзаев 

«Гьудуллъи» («Дружба»), С. Увайсов «Марям кант1араб куц» («Как Марьям осознала свою ошибку») (перевод М. 

Саидова), Н. Юсупов «Мурад ва гьесул гьудулзаби» («Мурад и его друзья») (перевод М. Саидова), М. Магомедов 

«Операция» («Операция»), Гамзат из Цадасы «К1ух1алав ц1алдохъан» («Ленивый 
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ученик»), А. Магомаев «Чаландарил сапар» («Путешествие Чаландара»), М. Магомедов «Адаб» («Уважение»), 

М. Хириясулаев «Лъик1аб щайха малъич1еб?» («Почему не научили хорошему?»), С. Аксаков «Бихьиназул 

х1алт1и» («Мужская работа») (перевод Г. Мадиевой), Л. Обухова «Ц1улал самолет» («Деревянный самолет») 

(перевод Г. Мадиевой), «Т1оцебесеб роржен» («Первый полёт») перевод Г. Мадиевой, Г. Газимирзаев «Бихьинчи 

Х1амзат» («Гамзат мужчина»), М. Абдулаев «Вит1арав щив? Некъав щив?» («Кто прав? Кто неправ?»), Г. 

Газимирзаев «Учитель» («Учитель»). 

 Щорораб хасел (Холодная зима). 

К. Ушинский «Хасалил г1анч1лъи» («Проворность зимы») (перевод М. Абдулаева), О. Шейхов «Хасел» 

(«Зима»), А. Магомаев «Хасало х1орихъ» («Зимой у озера»), М. Гунащев «Херлъараб хасел» («Старая зима»), И. 

Утарбиев «Лъималазе хасел хирияб буго» («Дети любят зиму»), 3. Исаев «Талих1» («Счастье») (Литературная 

сказка), В. Бианки «Т1аде щвана Щияб сон» («Наступил Новый год») (перевод М. Абдулаева), Гамзат из Цадасы 

«Ц1ияб сон» («Новый год»), Г. Гаджиев «Гьобол» («Гость»), Гамзат из Цадасы «Хинаб хасел» («Теплая зима»), О. 

Хачалов «Космонавтал» («Космонавты»), О. Шейхов «Пазу балеб буго» («Идет снег»), М. Шамхалов «К1иабилей 

эбел» («Вторая мать»). 

 Халкъалъул к1алзул гьунаралъул асараздасан (Из устного народного творчества). 

«Ва Х1атуту, х1атуту» («Колыбельная песня»), «Кицаби» («Пословицы»), «Бицанк1аби» («Загадки»), 

«Бищунго к1удияб бечелъи» («Самое большое богатство») (Турецкая народная сказка), «Васазе ва ясазе кинидахъ 

ах1улел» («Колыбельные песни для мальчиков и девочек»), «Сих1ираб чайка» («Хитрая чайка») (Афганская 

сказка), «Бац1ги, церги, циги» («Волк, лиса и медведь») (Народная сказка)，《Бах1арчияв вас» («Смелый мальчик») 

(Народная сказка). 

 Рекъел ва гьудуллъи (Мир и дружба). 

Гамзат из Цадасы «Рагъ ва рекъел» («Война и мир»), «Х1амаги г1анк1ги» («Осёл и заяц») (Сказка), Н. Исаев 

«Цадахъ рекъон бугеб лъик1» («Как хорошо, когда вместе»), С. Шахрулабазанов «Микки» («Голубь»), «Вацал» 

(«Братья») 

(Кумыкская народная сказка), Л. Толстой «Эмен ва васал» («Отец и мальчики») (Басня) (перевод X. Вакилова), Р. 

Гамзатов «Садам» («Привет»). 

 Рохалилаб их (Радостная весна). 

Асадула «Ихдалил къо» («Весенний день»), Гамзат из Цадасы «Их» («Весна»), Л. Толстой «Ихдалил 

г1аламатал» («Признаки весны») (перевод М. Абдулаева), М. Насрулаев «Их» («Весна»), А. Хачалов. 

«Т1абиг1аталъул байрам» («Праздник природы»), М. Магомедов «Х1анч1и - ахазул гьудулзаби» («Птицы - друзья 
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садов»), Г. Газимирзаев «Ихги бачун милъиршо» («Ласточка, приведшая весну»), М. Абдулаев «Эбелалъул байрам» 

(«Праздник матери»), Р. Гамзатов «Эбелалде» («Матери»), Н. Исаев «Эбелалде» («Матери»), К. Ушинский «Кванда 

хадур» («После еды») (перевод М. Абдулаева), 3. Батырова «Т1оцебесеб ц1ад» («Первый дождь»), М. Пришвин 

«Лъарах1инч1» («Синица») (перевод Г. Мадиевой), А. Магомедов «Ихдалил къо» («Весенний день»), Д.-Г. Дибиров 

«Милъиршаби» («Ласточки»), Г. Гаджиев «Гьелъул маг1на батила» («Наверное, 

в этом есть какой-то смысл»). 

 Эркенаб зах1малъи (Свободный труд). 

Н. Надеждин «Школалъул паст1ан» («Школьный огород») (перевод X. Вакилова), М. Сулиманов «Чадил кесек» 

(«Кусок хлеба»), О. Алиева «Чед» («Хлеб»), М. Абдулаев «Чурпа» («Суп»), А. Путерброт «Кубачияй» 

(«Кубачинка») (перевод М. Абдулаева), М. Хириясулаев «Ганч1ил устар Мусалав» («Каменщик Мусалав»), М. 

Магомедов «Ихдал ахикь» («В весеннем саду»), А. Гамзатов «Эбелалъул г1адлу» («Воспитание матери»), А. 

Хачалов «Бечелъи» («Богатство»), А. Расулов «Гъвет1ги васги» («Дерево и мальчик»), «Вехьасде» («К чабану») 

(Народная песня), «К1иго харицел» («Две косы») (Притча), М. Шамхалов «Маг1арулай» («Горянка»), Н. Незлобии 

«Ролъ барщун буго» («Пшеница созрела») (перевод М. Абдулаева), М. Хириясулаев «Гьат1ан къо» 

(«Воскресение»), Л. Толстой. «Ч1ороло ва гьелъул т1анч1и» («Перепёлка и её птенцы») (Басня) (перевод А. 

Гамзатова)，В. Даль «Херав палихъан» («Старый предсказатель») (Сказка загадка) (перевод М. Абдулаева). 

 Ват1ан ч1ух1арал бах1арзал (Герои, которыми гордится Родина). 

Г. Гаджиев «Гьеб маялъул къоялъ» («В тот майский день»), «Бергьенлъиялъул къо - 9 май» («9 май - День 

победы»), Р. Гамзатов. «Саг1аду» («Сааду»), «Ват1ан» («Родина») (Сказка), Н. Исаев «Аманат» («Наказ»), Ч. 

Абашилова «Хвалчен» («Сабля»), М. Саидов «Имам Шамил» («Имам Шамил»), Р. Гамзатов «Гъунисан чвахулеб 

лъарахъ г1енекке» («Слушайте речку, который протекает через Гуниб»), «Г ьабигьанасул гьоболлъи» 

(«Гостеприимство мельника») (Сказание), «Х1ажимурадги чачанавги» («Гаджимурад и чеченец») (Сказание), М. 

Хуршилов «Ираналъул шагьги Палискандиги» («Шах Ирана и Алисканди»), Р. Гамзатов «Ват1аналъул 

х1акъалъулъ пикраби» («Мысли о Родине»). 

101• 8 _ 11• Литературоведческая пропедевтика. 

Лирикияб асар (лирическое произведение). Литературияб герой (литературный герой). Героясул хасият 

(характер героя). Халкъияб маргьа (народная сказка). Литературияб маргьа (литературная сказка). Кинидахъ 

ах1улеб кеч1 (колыбельная песня), Абундач (скороговорка). Х1айваназул маргьа (сказка животных). Пажаибаб 

маргьа (волшебная сказка). Рук1а-рахъиналъул маргьа (бытовая сказка). Художествиял асаразулъ дандекквеял, 

метафорал, эпитетал (сравнение, метафора, эпитеты в художественном тексте). 
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 Содержание обучения в 4 классе. 

 Бищунго кьарияб — рии, бищунго бечедаб жо - хасалихълъи (Благодатное лето, урожайная 

осень). 

Р. Гамзатов «Маг1арулал» («Горцы»), М. Магомедов «Х1адисил ирсилав» («Наследник Гадиса»), Р. Гамзатов 

«Риидахъ ялагьун йиго мун, эбел» («Ждешь ты лета, мать»), Ф. Алиева «Хъах1илаб ц1ад» («Синий дождь»), Р. 

Гамзатов «Хасалихълъи» («Осень»), М. Магомедов «Муг1рузул сухъмахъал» («Горные тропы») ，

М.Сулиманов«Хасалихълъи»(«Осень»). 

 Дунги дир гьалмагъзабиги (Я и мои друзья). 

О. Магомед «Щунц1ра» («Муравей»), «Къарумги сахаватги» («Жадный и щедрый») (Цунтинская сказка), Р. 

Омаханов «Гьимлару рагъ» («Сражение в Гимлару»), Ю. Корольков «Пионер Леня» («Пионер Леня») (перевод С. 

Алиханова), «Бац1ил кеч!» («Волчья песня») (Народная сказка), «Церги бакьучги» («Лиса и барсук») (Народная 

сказка), «Гьудул-гьалмагълъиялъул х1акъалъулъ кицаби» («Пословицы о дружбе»). 

 Т1абиг1ат ц1уни (Защита природы). 

М. Элдаров «Т1абиг1аталдехун маг1арулазул бербалагьи» («Отношение горцев к природе»), В. Бианки «Сордо 

лъик1!» («Спокойной ночи!») (паревод С. Алиханова), Ш. Мухидинов «Х1икмат» («Чудо»), «Маккалги 

чанахъанги» («Голуби и охотник») (Народная сказка), «Царал бох» («Лисья нога») (Народная сказка), Гамзат из 

Цадасы «Г1унк1азулги кутузулги хабар» («Рассказ мышей и кошек»), А. Магомаев «Гьит1инав найихъан» 

(«Маленький пчеловод»), С. Алиханов «Г ьабигьанги гьобоги» («Мельник и мельница») (Литературная сказка), П. 

Дудочкин «Щай дунялалда гьадиг1ан лъик1 бугеб?» («Почему на земле так хорошо?»), А. Хачалов «Пака г1одараб 

куц» («Как заплакала корова»), Т. Таймасханов «Ват1ан» («Родина»), Н. Алиев «Эбелги т1инч1ги» («Мать и её 

детеныш»), Г. Курбанов «Лъарал г1умру» («Жизнь речки»). 

 Лъик1абин сунда абулеб, квешабин сунда абулеб (Что такое хорошо и что такое плохо). 

Г. Багандов «К1удил маргьа» («Дедушкина сказка») (перевод С. Алиханова), «Щодорав вас» («Умный 

мальчик») (Сказка), М. Магомедов «Сандук1» («Большой сундук»), М. Гайдарбегов «Рек1еда вати» («Догадайся»), 

Гамзат из Цадасы «Адаб» («Уважение»), М. Гунашев «Дида гьикъанани, дица абила...» («Если меня спросят, я 

скажу...»), М. Митаров «Гьудуллъи» («Дружба») (перевод С. Алиханова), «Цоцоккун т1инк1улеб лъел 

къат1раялъги къеч хьвалебила» («Даже капающаяся вода утоляет жажду») (Сказание), «Х1анч1идаги к1ола 

лъик1лъи гьабизе» («И птица может делать добро») (Сказание). 

 Гьудуллъиялъ бахъулареб хъала бук1унареб (Нет такой крепости, которую дружба не возьмет). 

Р. Гамзатов «Гьудуллъиялъул кеч1» («Песня о дружбе»), М. Дугручилов «Бищунго къуватаб ярагъ» («Самое 
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сильное оружие»), Р. Рашидов «Гьудул» («Друг»), Гамзат из Цадасы «Гьудуллъи лъилгун кквелеб?» («С кем мне 

дружить?») Ю. Магомедов «Гьудул г1емерасе талих1аб дунял» («Кто имеет много друзей, тот счастлив на земле»), 

А. Магамаев «Маг1арулай» («Горянка»), М. Магомедов «Къисас» («Месть»). 

 Хасел (Зима). 

Гамзат из Цадасы «Хинаб хасел» («Теплая зима»), У. Алиева «Пурхьо» («Гурко»), Р. Гамзатов «Ихги хаселги» 

«(Весна и зима»), «Падилал-Самудилал» («Адилал и Самудилал») (Народная сказка), Ф. Алиева «Хъах1илаб ц1ад» 

(«Синий дождь»), Ю. Магомедов «Хасел» («Зима»), М. Рамазанов «Пайнал макьу» («Сон Айны»), С. Михалков 

«Гьит1инаб ёлка» («Маленькая ёлка») (перевод С. Алиханова), «Бищунго кутакаб жо» («Самая сильная вещь») 

(Сказка), «Гьабигьанасул лъимал» («Дети мельника») (Народная сказка). 

 Халкъияб к1алзул гьунаралъул асарал (Устное народное творчество). 

«Бит1арабиц» («Битарабиц») (Народная сказка), «Ралъад щай хъудулеб» 

(«Почему море шумит») (народная сказка), «Бакъулги Моц1ролги къец» («Спор между солнцем и луной») 

(Народная сказка), «Бакъуе лагълъи гьабизе кин байбихьараб?» («Как начали поклоняться солнцу») (Народная 

сказка), «Сих1ирлъи лъие кьураб» («Кому отдали хитрость») (Народная сказка), «Х1амаги оцги» («Осёл и бык») 

(Народная сказка), «Бесдалав» («Бедняк») (Народная сказка), «Кицаби ва абиял» («Пословицы и поговорки»). 

 Т1абиг1ат берцинаб их (Красивая весенняя природа). 

Гамзат из Цадасы «Их» («Весна»)，《Ц1ер ва бакъ» («Лед и солнце») (Сказка), Р. Гамзатов «Их» («Весна»), 3. 

Гаджиев «Их» («Весна»), Г. Скребницкий «Ихдалил кеч1» («Весенняя песня») (перевод С. Алиханова), М. 

Шамхалов «Чиярал» («Чужие»), «Къвалул хоро» («Ботва бутени») (Народная сказка), «Рахъухъирщ» («Домосед») 

(Народная сказка). 

 Нилъер адабият ва маданият (Литература и культура). 

М. Мажидов «Меседил к1укьмахх» («Золотая ножница»), М. Расулов «Гьайбатав инсан, г1ажаибав тохтур» 

(«Обаятельный человек, интересный доктор»), А. Гамзатов «Адабияталъул машгьурав зах1матчи» («Известный 

труженик литературы»), М. Нахибашев «Узун-Х1ажил х1акъалъулъ чанго раг1и» («Несколько слов об Узун-

Гаджи»), Р. Гаджи «Исаак Ньтонги вехьги» («Чабан и Исаак
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Ньютон»), Н. Абигасанов «Маг1арул росу» («Горное село»), П. Пайзулаев «Болъихъ район» («Ботлихский район»), 

П. Пайзулаев «Унсоколо район» («Унцукульский район»), П. Пайзулаев «Хунзахъ район» («Хунзахский район»). 

 Муг1рузул улка (Страна гор). 

«Авар литературияб мац1ги, болмац1ги, диалекталги» («Аварский литературный язык, народный язык и 

диалекты»), Гамзат из Цадасы «Шамил» («Шамил»), Р. Гамзатов «Шамилиде» («К Шамилю»), Г. Гасанилав 

«Гъазимух1амад Хунзахъе богун ин» («Вхождение Газимагомеда в Хунзах»), X. Ангидаса «Шамил Иман 

асирлъуде ккей» («Пленение Имама Шамиля»), «Маг1арул халкъалъул мац1ал» («Языки аварцев»). 

101.9.1丄.Литературоведческая пропедевтика. 

Падатаб ва жубараб план (простой и сложный план). Сюжет (сюжет). Асаралъул сюжет (сюжет произведения). 

Пасих1ал, рек1елъе рортулел мац1алъул алатал (средства художественной выразительности). Асаразул жанрал 

(жанры произведений). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(аварском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (аварском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 
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ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (аварском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами аварской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (аварском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
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деятельность. 

101.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам;
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находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (аварском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (аварском) языке. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, обучающегося; 
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владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; составлять устный 

рассказ по картинке; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему, на разные 

темы; 

составлять план пересказа, прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ (с помощью 

учителя); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; сравнивать различные произведения малых 

и больших жанров: находить сходство и различия; 

отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов; ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, 

оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (аварском) языке». К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках 

героя; 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); выделять эпизод из текста; озаглавливать эпизоды и небольшие тексты; 
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь; называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры своего народа и разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную мысль; 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (картинный, 

вопросный, номинативный); 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (аварском) языке». К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст; делить текст на части, составлять простой план; самостоятельно 

формулировать главную мысль текста; находить в тексте материал для характеристики героя; составлять рассказ-

характеристику героя; составлять устные и письменные описания; 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; понимать жанровую принадлежность, 
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содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (аварском) языке. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать элементарными приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать про себя, задавать вопросы автору 

по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение самостоятельно находить ключевые слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных и 

художественных текстов. На практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 
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характеристика героев); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

различать жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров аварской литературы; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

видеть языковые средства, использованные автором. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (агульском) 

языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(агульском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (агульском) языке, литературное чтение на 

родном (агульском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(агульском) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению на родном (агульском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(агульском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (агульском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (агульском) языке на уровне начального общего 
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образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Литературное чтение на родном (агульском) языке на уровне начального общего образования 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой 

развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие обучающегося и успешность его 

обучения по предметам этнокультурного компонента. 

 Литературное чтение на родном (агульском) языке пробуждает 

интерес обучающихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

на нравственные проблемы, волнующие писателя. Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. Произведения агульских, русских поэтов, а также поэтов и писателей 

других дагестанских народов развивают у обучающихся умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формируют навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения на (родном) агульском языке является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. Обучающиеся овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её 

для расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (агульском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (агульском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 
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развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

культуре народов многонационального Дагестана и России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов России; формирование патриотизма 

и чувства любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(агульском) яз ык е , - 102  часов: во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Наша Родина. 

К. Ахмедов «Ватанис («Родине»). Ш Шерифов «Дагъустан» («Дагестан»), «Хьибу сув» («Три горы»). Р. 

Исрафилов «Зе Ватандин агъулар» («Мои
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соотечественники агульцы»). И. Мазанаев «Че х1ур» («Наше село»). С. Баруздин «Хье Ватан» («Наша Родина»). 

Г. Рахманова «Гьава сувар» («Высокие горы»). Ш. Лутов «Ватан» («Родина»). Н. Расулов «Зун хе х1ур» («Село, 

где я родился»). 3. Курбанова, «Зе Ватан» («Моя Родина»). 

 Воспоминания о лете. 

Г. Рахманова «Пулин угъал» («Летний дождь»), «Угъ угъал» («Лейся дождь»). Ш. Шерифов «Къавах («Дуб»). 

Агульская народная песня «Гьемишанди г1ул кканде» («Хочется лета всегда»). 

 Золотая осень. 

Г. Рахманова «Цул адине» («Осень пришла»). В. Бианки «Хье нахширар» («Наши птицы»), «Рекъуъ» («В 

пути») (перевод С. Гасановой). М. Скребицкий «Цул - ишкилчи» («Осень - художник») (перевод С. Гасановой). Р. 

Исрафилов «Цул» («Осень»). 

 Птицы и животные - наши друзья. 

Сказки «Ккелахъанна х1уч» («Пастушок и волк»), «Х1учна сул» («Волк и лиса»). 

Л. Толстой «Джакьв» («Воробей») (перевод С. Гасановой), «Хазна х1уч» («Белка и волк») (перевод С. 

Гасановой), Украинская сказка «Пе1на ккекк» («Курочка и петух») (перевод С. Гасановой), Р. Багомедов 

«Къиргъи» («Ястреб»). М. Пришвин «Столбабирил алгъик1у пе1» («Курица на столбах») (перевод С. Гасановой), 

В. Бианки «Музыкант» («Музыкант») (перевод С. Гасановой), сказка «Пудна сул («Куропатка и лисица») из 

сборника «Сказки народов Дагестана» (перевод С. Гасановой). 

 Труд - источник жизни. 

Э. Шим «Гуни кегъу1чая» («Хлеб растёт») (перевод С. Гасановой). Притча «Варвна т1уту1» («Пчела и муха»). 

К. Ушинский «Фиштти берх1ем кегъуч1унчин хуйиъ» («Как в поле выросла рубашка») (перевод С. Гасановой). 

А. Леонов «Шиниккварис 1екьулар» («Наставления детям») (перевод С. Гасановой). К. Омаханов «Пешекар 

Пазиз» («Пастух Азиз») (перевод С. Гасановой). 

 Зима - радость детей. 
_



2126 

Программа - 03 

Ш.-Э. Мурадов «1урд» («Зима»») (перевод И. Мазанаева). Е. Чарушин «Гитанна меркк» («Кошка и лёд») 

(перевод С. Гасановой). Н. Носов «Мерккурал» («На льду») (перевод С. Гасановой). 

 Семья и школа. 

Ш. Шерифов «Х1адад» («Дедушка»). А. Гаидар «Ламус» («Совесть») (перевод С. Гасановой). Ю. Гагарин 

«Ученикдис к1едж» («Письмо к ученику») (перевод С. Гасановой). Г. Гаджиев «Уликк ккет1у джакьв» («Упрямый 

воробей»). JL Толстой «Дадна шиникквар» («Отец и сыновья») (перевод С. Гасановой»). В. Сухомлинский «Сулан 

чарккв - школьник» («Лисёнок - школьник») (перевод С. Гасановой). Е. Крекотин «Бахтт кидаф» («Невезучий») 

(перевод С. Гасановой»). Н. Ахмедова «Дег1виъас адеттарис» («Вернувшимся с войны»). 

 Фольклор (устное народное творчество). 

Алихьаттар-агъарт1аттар (Загадки). Мисалабур (Пословицы и поговорки). Х1еракар (Скороговорки). 

Народные сказки «Ч1идай» («Мелкий»), «Дагисхъасна девейихъас» («Про осла и верблюда»), «Х1учна сул» 

(«Волк и лиса»). 

 Доброта, милосердие, почёт и уважение. 

К. Ушинский «Сукъур х1ейван» («Слепая лошадь») (перевод С. Гасановой). А. Майков «Бабна шиникквар» 

(«Мать и дети») (перевод С. Гасановой). Л. Толстой «Джакьв» («Воробей») (перевод С. Гасановой), «1у дустт» 

(«Два товарища») (перевод С. Гасановой»). В. Осеева «Къарих1абаб» («Просто старушка»). В. Сутеев «Гьеч» 

(«Яблоко») (перевод С. Гасановой). Г. Раджабов «Бабахъас» («О матери»). 

 Красота весенней природы. 

Т. Хрюкский «Хьидана «Весной») (перевод, И. Мазанаева). Л. Фёдоров «Хьидин тагьарар» («Признаки 

Весны») (перевод С. Гасановой). Г. Скребицкий «Хьидихъас х1икат» («Сказка о весне»), (перевод С. Гасановой). 

Г. Рахманова «Хьид» («Весна»). Ш. Шерифова, «Хьид» («Весна»). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Основные понятия: х1исабар (считалки), алихьаттар-агъарт1аттар (загадки), мисалабур, (пословицы, 

поговорки), х1аракатин гъургъубар (скороговорки), халкьдин х1икатар (народные сказки), ахттилат (рассказ), ттур 

(название), к1ил (заголовок), ахир (конец), халкьдин мег1нибур (народные песни), шаирар (стихотворения), 

дарсунин кьастт, тема (цель, тема урока), план (план), рех1ятин план (простой план), баллаяр (частушки). 
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 Содержание обучения в 3 классе. 

 Защита природы - защита Родины. 

М. Пришвин «Байирна хьин» («Природа и мы») (перевод С. Гасановой). Г. Омаров «Зе ватан Агъул» («Моя 

родина - «Агул»). Г. Рахманова «Ватанис» («Родине»). Г. Алхасов «Нахширар» («Птицы»). Народная сказка 

«Инсандин инсанвел» («Человечность человека»). М. Юсупов «Уч учис х1айи аргва укьар («Гордый баран») 

(перевод С. Гасановой), «Фикьас хъаефттава г1убурахъ рудж» («Почему у лягушки нет хвоста») (перевод С. 

Гасановой). Ш. Шерифов «Х1уч» («Волк»). Г. Рахманова «Ли1» («Орёл»). 

 Золотая осень. 

Г. Алхасова «Цулин диф» («Осенний туман»). К. Ушинского «Цул» («Осень») (перевод С. Гасановой). Г. 

Рахмановой «Цул адине» («Осень пришла»). Р. Исрафилов, «Цул» («Осень»). Г. Омарова «Цуллин тиреб, 1урдин 

аяз» («Осенние ветра, зимние морозы»). 

 Холодная зима. 

Г. Омаров, «Ццугъцугъай» («Сосулька»). Ш.-Э. Мурадов «Адине час ц1ае ис» («Пришёл к нам Новый год») 

(перевод И. Мазанаева). Г. Алхасов «1урд» («Зима»). Р. Исрафилов, «1урд» («Зима»). 

 Фольклор (устное народное творчество). 

Мисалабур (Пословицы). Алихьаттар-агъарт1аттар (Загадки). Х1аракатин гафар (Скороговорки). 1абалахъ 

аркьа мег1нибур (Колыбельные песни). Х1исабар (Считалки). 

Турецкая народная сказка «Ке xla девлет» («Самое большое богатство»). Народные сказки: «Х1учна сулна 

багниш» («Волк, лиса и медведь»), «Зурба гада» («Смелый мальчик»), «Ч1улуч1-х1абаб» («Спица-бабушка»), 

«Дук1 1еле Мехемадахъас» («Про Магомеда, который ест просо»), «Ккелахъан» («Пастушок»). 

 Мир и дружба. 

Кумыкская народная сказка «Чуппар» («Братья») (перевод С. Гасановой). Л. Толстой Басня «Дадна 

шиникквар» («Отец и мальчики») (перевод С. Гасановой). Ш. Лутов «Чи» («Сестра»). Народное сказание «1у 

ччуччун х1уьлмат («Уважение двух братьев»). 

 Весна. 

Г. Омаров «Хьид адине» («Весна пришла»). Г. Алхасов «Хьидин ягъ» («Весенний день»). К. Ахмедов «Дар» 

(«Лес»). У. Агасиева «Хьид» («Весна»). 

 Где труд - там и радость. 

Ш. Шерифов «Шофёр», «Доярка», «Мегелим» («Учитель»). Н. Надеждин «Мактабарин бусттан» («Школьный 

огород») (перевод С. Гасановой). Ф. Алиева «Гуни» («Хлеб») (перевод С. Гасановой). Г. Рахманова «Гуни» 
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(«Хлеб»), «Къари х1абаб» («Старушка»). Н. Незлобии «Кьур хъучархьуне» («Пшеница созрела») (перевод 3. 

Базиевой»). Л. Толстой басня «Ч1имч1елна гин чаркквар» («Перепёлка и её птенцы») (перевод С. Гасановой). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Основные понятия: нахширарихъас х1икатар (сказки о животных), суьх1уьрдин х1икатар (волшебные сказки), 

халкьдин экьуб-гъайшибахъас х1икатар (социально-бытовые сказки), баллада (баллада), басня (басня), 

литературайин герой (литературный герой), геройдин хасият (характер героя), олицетворение (олицетворение), 

эпитет (эпитет), фачик1уб (сравнение). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Лето. 

Г. Омаров «Суван тукар» («Горные цветы»). Ф. Джамалов «Сарфун-шагьур» («Город Сарфун»). Г. Рахманова 

«Пулин тукар», «Сувариъ» («В горах»). Ш. Шерифов «Суварис» («Горам»). Г. Омаров «Агъуларин г1едатар» 

(«Обычаи агулов»). 

 Я и мои друзья. 

Г. Омаров «Дусттарис» («Друзьям»). Г. Рахманова «Савда» («Договорённость»). В. Сутеев «Гьеч» («Яблоко»). 

Г. Магомедов «Дусттурас» («Другу»). Р. Рашидов «Дустт» («Друг»). Г. Цадаса «Гьинахъай зун дусттвел аркьаф?» 

(«С кем мне дружить?») (перевод С. Гасановой). Ю. Магомедов «Дусттар ппара хъаеф бахтт кеяф э дуняйил» («Кто 

имеет много друзей, тот счастлив на земле»). С. Маршак «Дусттар хьурай» («Благословляю друзей») (перевод С. 

Гасановой). Народная сказка «Сулна бешагъуй» («Лиса и барсук»). 

 Защита природы. 

Е. Чарушин «Пуран чарккварихъас» («Про зайчат»). В. Бианки «Идже хайир хьурай!» («Спокойной ночи!») 

(перевод С. Гасановой). Н. Юсупов «Луфна кьваран уд» («Голубь и пшеничное зерно») (перевод С. Гасановой). 

Народная сказка «Голуби и охотник». К. Ахмедов «Булах («Родник»), «Дар» («Дерево»). Г. Цадаса «1уларинна 

гитанарин хабар» («Рассказ мышей и кошек») (перевод С. Гасановой). Г. Курбанов «Нец1ун 1уьммур» («Жизнь 

речки»). Агульская сказка «Багнишин баркаллагь» («Благодарность медведя»). Г. Рахманова «Балугьбай» 

(«Рыба»), «Якьу чи» («Четыре сестры»). Т. Бокова «Родина» («Ватан») (перевод 3. Базиева). С. Омарова, «Агъул 

Ватан» («Родина Агул»). X. Манафов «Агъулар» («Агулы»), А. Лутов «Агъуларин гимн» («Гимн агулов»).
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 Зима. 

Г. Рахманова «Сифтта ибхь» («Первый снег»), «Аяз-х1адад» («Дедушка мороз»). П. Агасиев «Рафар кишмирин 

бармак» («Кудрявая папаха»). К. Ахмедов «Джикая х1аят» («Метёт двор»). Ш. Лутов «1урд» («Зима»), «Ц1ае ис» 

(«Новый год»). 

 Устное народное творчество. 

Народные сказки «Хьибу чуна са учил къархьил але, мужурил ери къари але къуджа» («Три брата и мужичок 

сам с локоток, а борода с семь локтей»), «Къарина къуджайин бахтт» («Счастье дедушки и бабушки»), «Далуьк1е 

мукь» («Бессмертное место»), «Мадуч1айна Адуч1ай» («Мадучай и Адучай»), «Гугруш» («Лысая»), «Раг1ухъан 

«Арбас-бек» («Мельник Арбас-бек»). 

 Литература и культура. 

Г. Омаров «Агъуларин г1адатар» («Агульские обычаи»), «Агъул Ватан» («Родина Агул»), «Сарх1ят» 

(«Граница»). М. Мажидов «Къизилдин х1уьттез» («Золотые ножницы»). Г. Раджабов «Бабахъас» («Про маму»). Г. 

Рахманова «Х1уппахъанна х1уч» («Чабан и волк»). Ш. Лутов «Ватан» («Родина»). Ф. Джамалов «Суван ватан» 

(«Горная родина»). 

 Страна гор. Героические страницы Родины. 

Р. Гамзатов «Ватандихъас, 1ари ватандихъас» («О Родине, только о Родине»)， «Кьуркьар» («Журавли») 

(перевод Т. Магомедовой). Г. Рахманова «Дагъустан» («Дагестан»). Г. Омаров «Шамиль» («Шамиль»). X. Манафов 

«Агъулар» («Агульцы»). Н. Нуралиев, «Сарфун сув» («Гора Сарфун»). Ш. Шерифов «Салдат» («Солдат»). Н. 

Ахмедова «Дег1виъас даеттарис» («Не вернувшимся с войны»). Г. Магомедов «Баба солдатис» («Мама - солдату»). 

Героическая песня «Ягъц1урна садпе иса» («В сорок первом году»). А. Лутов «Тарихи Чархъи-къала» («История 

крепости «Чархи») (отрывок). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Основные понятия: эпос (эпос), повесть (повесть), рех1ятин ва четин план (простой и сложный план), сюжет, 

фиттихъас ичин произведение (сюжет 

произведения), метафора (метафора), произведении мяг1на (основная идея произведения), зарафат (юмор), 

фачикГуб (сравнение). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (агульском) 

языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (агульском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе 

на уроках литературного чтения на родном (агульском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 
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 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами агульской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (агульском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

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

с помощью учителя формулировать цель;
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого анализа

 текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 
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подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (агульском) языке с 

использованием предложенного образца.
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 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (агульском) языке». К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре 

и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста; 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 
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эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге или 

учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (агульском) языке». К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора(считалки, загадки, пословицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

владеть элементарными умениями анализаи интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: строить монологическое и 



2138 

Программа-03 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного или прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный 

текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернета (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (агульском) языке. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать роль художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира; 

проявлять к систематическому чтению художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 
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читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа); 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений как агульского фольклора, так и разных 

народов России;
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения 

по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту); 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

выбирать книги для самостоятельно; 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм агульского языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного или прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, иллюстрации); 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернета (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(адыгейском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(адыгейском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (адыгейском) языке, литературное чтение на 

родном (адыгейском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (адыгейским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (адыгейском) языке». 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(адыгейском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (адыгейском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (адыгейском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (адыгейском) языке» играет важную роль 

в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (адыгейском) языке призвана ввести 

обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом 

этого направлена на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающихся, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 
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Специфика литературного чтения на родном языке определяется его ведущей ролью в формировании 

компетенций в сфере чтения и приобщении личности к родной национальной культуре. Его включённость в общую 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (адыгейском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой деятельности, круг детского чтения, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (адыгейском) языке направлено на достижение 

следующих целей:
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приобщение обучающихся к чтению на родном (адыгейском) языке, к восприятию и осмыслению учебных и 

художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям национальной культуры; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

осознание ценности художественных текстов на адыгейском языке как образцов правильной речи, источников 

пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, общего 

речевого развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(адыгейском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Введение. 

Н.Ю. Куек Стихотворение «Адыгабзэр» («Адыгейский язык»). 

 Секреты букв. 

Р.Ш. Нехай Стихотворения «Алфавит» («Алфавит»). 

К.Х. Жане Стихотворение «Лъыталъэ» («Считалка»). 

Ф.Н. Апиш Циьсл детских рассказов и игр «Нанэрэ Мадинэрэ» («Бабушка и Мадина»), «Маерэ Мадинэрэ» 

(«Майя и Мадина»), «КъашЬ, Мыхьамод!» («Отгадай, Махмуд!»). 

 Устное народное творчество. 

Загадки, скороговорки, детские игры, пословицы, считалки. 

Сказки: «Чэтыр, цыгъор, мэзатакъэр» («Курица, мышка и петух»), «Дышъэ пхъуант» («Золотой сундук»). 

Сказания о нартах. Сказание «Саусэрыкъо маш1ор ц1ыфмэ 

къызэрафихьыжьыгьэр» («Как Саусоруко добыл огонь людям»). 

 Стихотворения и рассказы о животных. 

Х.М. Панеш Стихотворения о животных «Чэтыур» («Кот»), «Мэлыр» («Овца»), «Пчэныр» («Коза»). 

П.К. Кошубаев Рассказ «Къаз Ьлхэр» («Дикие гуси»). 

 Подружились с радугой. 

Т.И. Дербе Стихотворения «Сыгу рихьыгь Мыекъуапэ» («Мне понравился Майкоп»), «Лэгъупкъопс» 

(«Радуга»). 
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Н.Ю.Куек Стихотворения «Бжьэ 1эш1у» («Сладкая пчела.«Чъыгыхат» («Сад»)«Бзыум унэу 

ищык1агъэр» («Какой домик нужен птичке»). 

И.Ш. Машбаш Стихотворения «Адыгэхэр» («Адыги»), «Майм ибгъур» («9 Мая»). 

Х.М. Панеш Стихотворение «Ьгуау» («Мяч»). 

Х.Г. Тлепцерше «К1элэц1ык1у рассказхэр» («Цикл детских рассказов»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение прозаическое и 

стихотворное, малые жанры фольклора (половицы, загадки, считалки, скороговорки), средства художественной 

выразительности в тексте (повтор, восклицательный и вопросительный знаки). 

 Библиографическая культура. 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Учебник. Система условных обозначений. Словарь. Как работать в школьной библиотеке. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Устное народное творчество. 

Сказки «Къамзэгур» («Муравей»), «Ч1ыхъумбый» («Крот»), «Л1ыжъым иосыет» («Завет старика»). 

Сказание «Сэтэнай-къэгъагъ» («Цветок Сатаная») (из нартского эпоса). 

 Литературные сказки. 

П.К. Кошубаев Сказка «Ц1ыфмэ маш1ор къызэраш1агъэр» («Как люди узнали 

пользу огня»). 

С.И. Панеш Сказка «Мэз гьэхъун» («На лесной поляне»). 

 Басни. 

Х.А. Ашинов Басня «Тыгъужъымрэ пыжъымрэ» («Волк и ёж»). 

М.С. Паранук Басня «Пк1эшъэхъумрэ бжьэмрэ» («Гусеница и пчела»). 

А.Ю. Шаззо «Баснэ» («Басня»). 

 Из-под пера адыгейских поэтов и писателей. 

Гимн Республики Адыгея (слова И.Ш. Машбаш, музыка У.Х. Тхабисимова). 

Х.Б. Андрухаев Стихотворения «Бжыхьэ» («Осень»), «Щэхъурадж» («Шехурадж»). 

Х.А. Ашинов Стихотворение «К1эщыгъобэш1» («Выбор профессии»). 

Н.Н. Багов Стихотворение «ИПуфэс, сентябрэр!» («Здравствуй，сентябрь!»). 

Х.Я. Беретарь Стихотворения «Дунаим ыц1эр — ч1ыгу» («Вселенная - это наша Земля»), «Тикъэлэ лъап1» 
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(«Дорогой наш город»), «К1ымэфэ мыл» («Зимний лёд»), «Тигъэмаф» («Наше лето»), «Осэпс» («Роса»), «Сыд 

псэушъхьа мыр?» («Что за животное?»). 

А.М. Гадагатль Стихотворения «Тиухъумак1у» («Пограничник»), «Типцэжъые Лабэ щесы» («Наша рыбка 

плавает в Лабе»). 

Т.И. Дербе Стихотворение «Сыадыг» («Я - адыг»). 

К.Х. Жане Стихотворения «Зыгъэкъабз» («Будь опрятен!»), «Апэрэ къэгъагъ» («Первый цветок»), «Джар пэрыт 

о ягъа1у!» («Будь первым во всём!») Чэтыу ц1ык1у» («Кошечка»), «Март» («Март»), «Синан» («Моя мама»), 

«Къутэмэ гъугъэхэр» («Сухие ветки»), «Адышэс бзыу благъэ и1» («У Адышеса друг - птичка»). 

Н.Ю. Куек Стихотворения «Ти Коституцие» («Наша Конституция»), «Тэгъэт1ысхьэ гъэтхэ сад» («Сажаем 

весенний сад»), «Тич1ыгу сыдэу даха?» («Как красива наша земля»). 

К.Х. Кумпилов Стихотворения «Л1ыхъужъым иорэд» («Песня о герое»), «Родинэр» («Родина»). 

И.Ш. Машбаш Стихотворение «Тихэгъэгу» («Наша Родина»).
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Д.Р. Мирза Стихотворение «Пк1ау ц1ык1ур» («Маленькая стрекоза»). 

Р.М. Нехай Стихотворения «Тхъагъо к1ымафэр» («Весело зимой»), «Майр бэрэ къытфэрэк1у» («Пусть к нам 

почаще приходит май»), «Дахэу гущы1э» («Разговаривай красиво»), «Ным игущьй» («Слово матери»). 

М.С. Паранук Стихотворения «Мартым я 8-рэ мафэр...» («8 Марта»), «Мэбыбых тикосмос къухьэхэр» 

(«Летают в космос наши корабли»), «Май» («Май»). 

Д.Б. Чуяко Стихотворения «Къэгъэгъэ 1эрам» («Букет цветов»), «1эпэ1асэу зытэгъасэ» («Учимся мастерству»), 

«Зэныбджэгъухэр» («Друзья»). 

А.Ш. Шаков Стихотворение «Сихьэ ц1ык1у» («Мои щенок»). 

Ю.Г. Чуяко Рассказы «Къэгъэгъэ 1эрам» («Букет цветов»), «Зэмыжэгъэхэ л1ыгъэр» («Неожиданная смелость 

(храбрость)»). 

Т.И.ДербеРассказ«Муратэиджэгуалъ»(«ИгрушкаМурата»). 

Н.А. Дзыбова Рассказ «1эш1у, Ьзэгъу, дахэ» («Вкусно, полезно, красиво»). 

П.К. Кошубаев Рассказы «Хэт нахь лъэшыр?» («Кто сильнее?»), «Дзэк1ол1 л1ыхъужъ» («Солдат-герой» 

(Ачмиз Абубачир), «Тикъал» («Наш город»). 

А.М. Схаляхо Рассказ «Андырхъое Хъусен» («Андрухаев Хусен»). 

Х.М. Панеш Рассказ «Хьалэлыр 1ахьынчъэп» («Щедрый не остается без доли»). 

 Литература других народов (в переводе на адыгейский язык). 

В .А. Осеев Рассказы «Ныожъ ц1ык1у» («Просто старушка») (перевод Д.М. Тамбиева Т.Д. Чеучева А.Б. Чуяко), 

«Сыд нахь псынк1эр?» («Что легче?») (перевод Ф.Н. Апиш). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: сюжет 

(последовательность событий), тема, главная мысль, персонажи. Герой произведения: его портрет, речь, поступки. 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их сходство и различие). Жанровое разнообразие 

произведений. Басня. Малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Литературная (авторская) сказка. Литературная сказка в прозе и стихах. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Особенности сказок о животных, 

бытовые, волшебные. Сказка и рассказ. Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Средства и приёмы художественной 

выразительности: сравнение, гипербола, олицетворение. Деление текста на части. 

 Содержание обучения в 3 классе. 
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 Устное народное творчество. 

Пословицы. Скороговорки. Детские игры. Считалки. 

Загадки. Х.Я. Беретарь «ХырыхыхьэхэмкЬ тыджэгун» («Игра в загадки»). 

Сказки «Нахь л1ыхъужъ дунаим темытэу зызы1уатэщтыгъэр» («Считал себя самым мужественным в мире), 

«Амк1ышъэмрэ пылымрэ» («Слон и соловей»), «Хъуаджэ ипц1ылъ» («Приключения Хаджи»), «Бысым хьэрам» 

(«Скупой хозяин»). Сказания «Саусэрыкъо имэхап1э къызэраш1агъэр» («Как узнали уязвимое место Саусоруко»), 

«Нарт Саусэрыкъо икъэхъукЬ) («Рождение Саусоруко»), «Нарт 1ащэмэз къамылымрэ пхъэк1ычымрэ 

къызэрэхихыгъэр» («Как нарт Ашемез придумал дудочку и трещётку») (из нартского эпоса). 

 Литературные сказки. 

З.И. Хакунова-Хуаз Сказка «К1ымэфэ пшыс» («Зимняя сказка»). 

С.И. Хуаде Сказка «Унэ цыгъомрэ мэз цыгъомрэ» («Домашняя 

и лесная мышки»). 

 Басни. 

Х.А. Ашинов Басни «Къэцгъуанэмрэ бжьэхэмрэ» («Оса и пчёлы»), «Бысымгуащэм къехъул1агьэр» («Случай с 

домохозяйкой»), «Тыгъужъ» («Волк»). 

М.С. Паранук Басня «Бгъащхъомрэ чэтыужъымрэ» («Орёл и кот»). 

 Из-под пера адыгейских поэтов и писателей. 

Х.Б. Андрухаев Стихотворение «ПцГашхъо ц1ык1у» («Ласточка»). 

Н.Н. Багов Стихотворения «Сщыгъупшэщтэп сянэу сыкъэзылъфыгъэр...» («Никогда не забуду свою маму".»), 

«Зэдегъаштэр терэшэн» («Согласие - наша привычка», «Гъэсэпэтхыд» («Совет»). 

Х.Я. Беретарь Стихотворения «Илъэсым исурэт» («Картины года»), «Илъэсык1эмиорэд»(«Новогодняяпесня»). 

А_М. Гадагатль Стихотворения «Сичыл» («Мои аул»), «Сыпфэгуш1о, сихэку!» («Поздравляю, мой край!»). 

Н.Ю. Куек Стихотворение «Адыгэ шъуаш» («Национальный костюм адыга»). 

Т.И. Дербе Стихотворения «Тхьак1умк1ыхь» («Заяц»), «Осыр къесы» («Снег идёт»), «Саусэрыкъо сыфэдэн!» 

(«Стану как Нарт Саусоруко»). 

К.Х. Жане Стихотворения «Тхылъыр - ныбджэгъу» («Книга - лучший друг»), «Яшкол нэфы зэлъек1ужьых» 

(«Здравствуй, школа!»), «Нэшанэхэр» («Приметы»), «Хэтэрык1мэ яорэд» («Песня об овощах»), «Родинэр» 

(«Родина»), «Хзгъэгум ыгу» («Сердце страны» («Столица нашей Родины - Москва»). 

П.К. Кошубаев Стихотворения «ХъяркЬ, гъэмафэр» («До свидания, лето!»), «Тидзэ к1оч1эшху» («Наша армия 

сильна!»), «Заом тыфаеп» («Не хотим войны!»). 
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ИЛИ. Машбаш Стихотворения «Псынэк1эчъ» («Родничок»), «Адыгэ цый» («Черкеска»). 

Д.Р. Мирза Стихотворения «Шъош1а шъо илъэсыр зыфэдэр?» («Что такое год»?), «Сыдэу даха типчэдыжь!» 

(«Как красиво наше утро!»). 

Р.М. Нехай Стихотворения «Адыгэ 1анэр» («Адыгейский столик- треножник»), «Адыгэ къуай» («Адыгейский 

сыр»). 

А.Р. Ожев Стихотворения «Шыгъачъэр» («Скачки»), «Хзтэрык1хэм тадэлажьэ» («Выращиваем овощи»). 

М.С. Паранук Стихотворения «Мыекъуапэ» («Майкоп»), «Сихэку» («Мои край»). 

С.А. Халиш Стихотворения «Гъогумаф о, пцЬшхъо ц1ык1ур» («Счастливого пути, маленькая ласточка!»), «Тэ 

ш1ыхьафыр тимэфэк1» («Субботник - для нас праздник»). 

А.Д. Хатков Стихотворение «Типсы шхъухьаш1» («Наша озорная речка»). 

Б.Ю. Хачемизов Стихотворение «К1ымаф» («Зима»). 

М.А. Хушт Стихотворения «Сян» («Моя мама»), «Насып зехьэу, сят, уси1» («Отец, ты одарил меня счастьем 

на всю жизнь»). 

Д.Б. Чуяко Стихотворения «Ныдэлъфыбзэр» («Родной язык»), «Ныбджэгъу дэгъу» («Хороший друг»), «Орэд 

чэф» («Весёлая песня»). 

С.М Яхутль Стихотворения «Бэгужъыекъо Лёл» («Богузок Лейла»), «Тикъэлэ дах» («Наш красивый город»). 

Ю.Г. Чуяко Рассказ «Зэныбджэгъухэр» («Друзья»). 

Т.М. Керашев Рассказы «Адыгэ шыур» («Всадник»), «Бжыхьэм иаужрэ мафэхэр» («Последние дни осени»). 

Д.Г. Костанов Рассказ «Зэмыжэгъэ 1ук1эгъу» («Неожиданная встреча»). 

С.Ю. Гутова Рассказ «Мы1эрысит1у» («Два яблока»). 

П.К. Кошубаев Рассказы «Чэтыум ишЬжь» («Кошачья память»), «Орэды1охэр» («Музыканты»), «Зэк1эмэ 

анахь лъэшыр» («Сильнее всех»). 

А.Р. Ожев Рассказ «Шъэожъыем игукЬгъу» («Сострадание мальчика»). 

А.А. Схаляхо Рассказ «Советскэ Союзым ил1ыхъужъ» («Герой Советского Союза» (Нехай Даут). 

И. Майкопар Рассказ «Атэкъит1у» («Два петуха»). 

 Литература других народов (в переводе на адыгейский язык). 

 С. Пушкин Сказка «Дышъэ атэкъэжъый» («Сказка о золотом петушке») (перевод М. Шаззо) 

(отрывок). 

И.А. Крылов Басня «Пк1аумрэ къамзэгумрэ» («Стрекоза и муравей») (перевод Д.Б. Чуяко). 

  П. Бороздин «Загъасэ» («Тренировки») (перевод Д.М. Тамбиева, Т.Д. Чеучева, 
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А.Б. Чуяко). 

К.И. Чуковский Сказка «Докторымрэ ихьак1э-къуак1эхэмрэ» («Доктор Айболитым къыхэхыгъэ пычыгъу») 

(отрывок из сказки «Доктор Айболит») (перевод М.С. Паранук). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Жанровые характеристики рассказа, стихотворения, басни, особенности их построения и используемые 

выразительные средства. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Средства и приёмы художественной выразительности: синонимы, антонимы, эпитеты, метафора,
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гипербола, крылатые выражения. Микротемы текста. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Устное народное творчество. 

Народные сказки «Лэжьак1омрэ армэумрэ» («Труженик и лентяй»), «Ц1ыфыр зэратек1уагъэр» («Как человек 

победил»), «Пшъашъэм иш1уш1агъ» («Доброта девушки»), «Атакъэмрэ Дышъэчэтымрэ» («Петух и павлин»). 

Народная игра «Юыбыелъ» («Перепрыгивание через спину»). 

Сказания о нартах (по выбору учителя). 

 Литературные сказки. 

Н.Н. Багов Сказка «Шыжъ мыгъо щыгъумыт» («Скупой старик»). 

А.М. Гадагатль Сказка «Лъэпшъы ищэ-пчык1» («Пуля-молния Тлепша»). 

Р.А. Меркицкий Сказка «Л1ыжъ ц1ык1умрэ ныо ц1ык1умрэ» («Старик со старухой»). 

3.И. Хакунова-Хуаз. Сказка «Гъэмрэ к1ымрэ» («Лето и зима»). 

 Басни. 

Х.А. Ашинов Басня «Ятэрэ ыкъорэ» («Отец и сын»). 

М.С. Паранук Басня «Баджэмрэ къэрэумрэ» («Лиса и Журавль»). 

И.С. Цей Басни «Бэджэжъыемрэ сэнашъхьэмрэ» («Лиса и виноград»), «Пк1аумрэ къамзэгумрэ» («Стрекоза и 

муравей»). 

 Из-под пера адыгейских поэтов и писателей. 

Х.А. Беретарь Стихотворения «Бжыхьэ пк1ашъ» («Золотая осень») Адыгэ ч1ыгум гугъэр ытам» («Родная 

земля»), «Синыдэлъфыбз» («Родной язык»). 

Т.И. Дербе Стихотворение «Хьау, тигъатхэ арэу щтапхэп» («Весна вступает в свои права»). 

К.Х. Жане Стихотворения «Ныр» («Мать»), «Уеджэк1о дэгъумэ» («Прилежный ученик»), «Гъогу остыгъэр 

плъыжьы хъумэ?» («Если светофор загорится красным цветом?..»), «Май мэфэк1ыр» («Майский праздник»), 

«Л1ыхъужъым иорэд» («Песня о герое»). Рассказ «Хьалыгъур щьйэныгъэм ылъапс» («Хлеб всему голова»). 

Н.Ю. Куек Стихотворение «К1ымаф» («Зима»). 

К.Х. Кумпилов Стихотворения «Тэ къытфэнэщтыр» («Нам останется...»), «Пограничникым иорэд» («Песня 

пограничника»). 

И.Ш. Машбаш Стихотворения «Адыгэхэр» («Адыги»), «Адыгэ л1ыжъхэр» («Дедушки-адыги»), «Сихэку к1ас» 

(«Край родной»), «А пстэури сэ сиорэд» («Это всё моя песня!»), «Намыс» («Честь»), «АнахьыкЬм иуцук1» («Место 

младшего»). 
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Д.Р. Мирза Стихотворения «Бжыхьэ мэзым» («Осенний лес»), «Ощхыбыб» («Проливной дождь»). 

З.И. Хакунова-Хуаз Стихотворения «Сыгу рехьы илъэсыкЬр» («Мне нравится Новый год!»), «Осы пшъашъэр 

дэтыщт щагум» («Снегурочка будет во дворе»). 

Д.Б. Чуяко Стихотворения «ПхъэшъхьэкЬмыл» («Ах, сосульки!»), «Силъэрычъ» («Мои коньки»), «Пхъэу1у» 

(«Дятел»), «ГущыЬхэр» («Слова»), «Тихьэблэ к1алэхэр» («Соседские ребята»). 

А. Ш. Шаков Стихотворения «Къэсыгъ гъатхэр» («Пришла весна»), «Лэгъупкъопс» («Радуга»). 

С.М. Яхутль Стихотворения «Сикъуадж» («Мой аул»), «Сихэгъэгу сигугъап1» («Моя родина - моя надежда!»), 

«Тикъэлэ дах» («Наш красивый город»). 

Н.А. Дзыбова Рассказ «Сыда осыцэхэр зыкЬкъопихыр?» («Почему снежинки шестигранные?»). 

Т.М. Керашев Рассказы «Бжыхьак1» («Поздняя осень»), «Хьак1э» («Гость»). 

П.К. Кошубаев Рассказы «Дышъэ сыхьат» («Золотые часы»), «Мэзпэс» («Лесник»). 

Н.Д. Мамрукова Рассказы «Аферым, Пщымаф!» («Молодец, Пшимаф!»), «Тыгъэр ара мысэр?» («Солнце 

виновато?»). 

Р.М. Нехай Рассказ «Шак1охэр» («Охотники»). 

С.И. Панеш Рассказ «Пчэн ц1ык1у у1агъ» («Раненая козочка»). 

А.Ю. Шаззо Рассказ «Ислъам ичъыгэежъ» («Старый дуб Ислама»). 

А. Шовгенов Рассказ «Ушэтып1» («Испытание») (отрывок из повести «Метель»). 

Х.Т. Тлехусеж Рассказы «Пк1ау шъхьащытхъужь» («Стрекоза»), «Ксан» («Ксан»). 

 Литература других народов (в переводе на адыгейский язык). 

А.В. Митяев Рассказ «Апэрэ быбыгъу» («Первый полёт») (перевод Д.М. Тамбиева, Т.Д. Черева, А.Б. Чуяко). 

А.С. Пушкин Сказка «Попымрэ ащ ичырак1оу Балдамрэ» («Сказка о попе и о работнике его Балде») (отрывок) 

(перевод М. Шаззо). 

Л.Н. Толстой Сказки «Ощыр» («Топор»), «Мышъищ» («Три медведя») (перевод Б.И. Дышечева). 

К.Д. Ушинский «Бжьэхэр мэлъыхъох» («Пчёлки на разведках») (перевод Д.М. Тамбиев, Т.Д. Чеучева, А.Б. 

Чуяко). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(адыгейском) языке на уровне начального общего образования. 

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

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе 

на уроках литературного чтения на родном (адыгейском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания:
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бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами адыгейской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

103.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа 

текста (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;
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принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее достижению 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (адыгейском) языке с 

использованием предложенного образца. 

103.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) языке. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта адыгейцев; 

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

предложений и коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в тексте 

основные логические части; 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; читать наизусть не менее 2 

стихотворений разных авторов; рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике, строить небольшой рассказ по сюжету иллюстраций и текста; 

работать с учебником (использовать систему условных обозначений, находить нужную главу и нужное 

произведение по оглавлению учебника, связывать иллюстрации с содержанием соответствующего текста, 

пользоваться словарем в конце учебника); 
Программа - 03 

■
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ориентироваться в школьной (библиотеке; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

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

стихотворения; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении 

от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, восклицательный и вопросительный 

знаки). 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры адыгейцев, ориентироваться в нравственно-этических понятиях (в контексте изученных произведений); 

воспринимать и понимать содержание текстов, воспринятых на слух; целенаправленно и внимательно слушать

 собеседника (учителя 

и других обучающихся): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

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

обозначениям; 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

называть имена 2-3 классиков адыгейской литературы, называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; перечислять названия 

произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

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

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по выбору); пользоваться словарем для выяснения 

значений слов; 
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сравнивать фольклорные и авторские художественные произведения (отмечать их сходство и различие); 

ориентироваться в жанровом разнообразии произведений (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки, басни, рассказы, стихотворения); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; определять смыслы малых 

фольклорных форм (пословиц, поговорок, загадок); выделять особенности произведения по жанру, определять 

особенности сказок о животных и волшебной сказки, различать сказку и рассказ; 

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

произведения (ритм, рифма); 

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

находить с помощью учителя изобразительно-выразительные средства литературного языка произведения 

(сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение); 

делить текст на смысловые части; 

выразительно декламировать художественное произведение; читать тексты по ролям, участвовать в 

постановке живых картин; эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой; 

использовать приёмы устного словесного рисования; создавать собственные тексты (мини-сочинение, рассказ, 

стихотворение); сравнивать иллюстрации в учебнике с соответствующими художественными текстами; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы; 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, выделять из неё главную и второстепенную 

информацию; 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, по последовательности событий; 

оценивать выразительность услышанной речи; участвовать в диалогах; 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, перечислять названия их произведений 

и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 



2160 

Программа-03 

рассказывать о любимом литературном герое; выявлять авторское отношение к герою; характеризовать героев, 

описывать характер героя; читать наизусть не менее 4 стихотворений разных авторов (по выбору); понимать 

жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;
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узнавать и различать жанры: малые жанры фольклора, сказки фольклорные и литературные, басню, рассказ, 

стихотворение; 

давать жанровые характеристики рассказу, стихотворению, басне, видеть особенности их построения и 

используемые выразительные средства; 

характеризовать сюжет, тему, идею художественного произведения; оценивать и характеризовать героев 

произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

находить средства художественной выразительности в авторской литературе (синонимы, антонимы, эпитеты, 

сравнения, метафоры, гиперболу (преувеличение), крылатые выражения); 

определять микротемы текста; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять 

свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст в творческой деятельности (декламация, инсценировка, живые 

картины, живописные и музыкальные произведения); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

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

рассказчика, от третьего лица; 

создавать собственные тексты в форме устных высказываний или письменных сочинений; 

перерабатывать текст, сочинять отсутствующее начало или конец текста; создавать свои иллюстрации 

(рисунки, афиши, видеоряд) к тексту; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (адыгейском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях адыгейской литературы отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народа; 

целенаправленно слушать речь учителя, других обучающихся, выделять из неё информацию по заданию 

учителя, отвечать на заданные вопросы; письменно пересказывать услышанное; 
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различать типы рифм (по расположению ударного слога, составные); определять тему и главную мысль 

произведения, делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; 

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и разных произведений, выявлять 

авторское отношение к герою; 

читать наизусть не менее 5 стихотворений или отрывки из них в соответствии с изученной тематикой 

произведений (по выбору); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, иллюстрации); 

выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на определенную тему); 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного 

направления); 

представлять направление развития художественной культуры: от народного творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

давать расширенную характеристику герою произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

создавать разные виды рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев), следуя правилам их построения; 

интерпретировать тексты литературных произведений в своей творческой деятельности (декламация, инсценирование, драматизация); 

работать с деформированным текстом, используя различные способы; создавать собственные тексты сказок, рассказов, стихотворений; 

сопоставлять тексты адыгейской литературы с русской и литературой разных народов; 

выполнять проектные задания на литературные темы с использованием различных источников и способов переработки информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (алтайском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (алтайском) языке» (предметная 
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область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по литературному чтению на родном 

(алтайском) языке, литературное чтение на родном (алтайском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (алтайским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литерат)фному чтению на родном 

(алтайском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном (алтайском) языке, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (алтайском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (алтайском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (алтайском) языке» как 

учебный предмет на уровне начального общего образования имеет большое значение в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. Произведения литературы знакомят обучающихся с духовными ценностями своего 

народа и человечества. Содержание литературных произведений способствует формированию у обучающихся 

этнического и национального самосознания, культуры межэтнических отношений. 

 «Литературное чтение на родном (алтайском) языке» относится к основным предметам в 

начальном образовании. Успешное изучение предмета обеспечивает результативность обучения по другим 

учебным предметам начального общего образования. Достижения на уроках литературного чтения необходимы 

не только для чтения художественной литературы, но и для чтения и понимания текстов по другим предметам. 

Кроме того, они способствуют общему развитию обучающихся и их духовно-нравственному воспитанию. 

 Литературное чтение на родном (алтайском) языке призвано ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы 

с различными видами текстов 
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и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (алтайском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, библиографическая культура. 

 Изучение литературного чтения на родном (алтайском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение правильным, осознанным, беглым и выразительным чтением на алтайском языке; 

развитие речевой деятельности как базы для коммуникативных умений; формирование нравственных 

представлений и воспитание ценностного отношения к алтайской литературе как существенной части родной 

культуры. 

осознание ценности художественных текстов на родном (алтайском) языке как образцов правильной речи, 

источников пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, общего 

речевого развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(алтайском) языке - 1 1 2  часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

104.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 К.Э. Тепуков «Мен школго барарым» («Я пойду в школу»). 

 Устное народное творчество. 

Благопожелания. Алтайские народные сказки «】арганат», «Агас ла Койон» («Летучая мышь», «Горностай и 

заяц»). Легенда «Ат jbmflbiH- айдынганы» 

(«Год лошади»). Скороговорка «Бисте, бисте билу бар». Считалка «Тайгыл, тайгыл, сенкайда?»(«Таигыл，тайгыл

，гдеты?»). 

 Что такое хорошо, что такое плохо. 

А.Я. Ередеев «Шалыр уулчак» («Неряшливый мальчик»), Ю.М. Кыдыев «1алкуны1г санаазы» («Мысли 

лентяя»), «Эски букварь ла jairbi бичик» («Старый букварь и новая книга»), И.Б. Шинжин «JaHbi кычырыш» 

(«Новое чтение»), «Уренчик» («Ученик»), К.Э. Тепуков «Теертпек ле Чертимек» («Теертпек и Чертимек»), К.Д. 
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Кошев «Наадай» («Снеговик»). 

 Богатый животными и птицами наш Алтай. 

Б.Ч. Канарин «Борсык» («Барсук), А.Я. Ередеев «Чертишке» («Чертишке»). 

 Любим читать. 

А.Я. Ередеев «Эзен» («Привет»), К.Э. Тепуков «Чымалы ла Коныс» («Муравей и Жук»), П.Т. Самык «Баатыр 

уулым Адучак» («Мой сын Адучак — богатырь»), С.М. Сартакова «Кулун» («Жеребёнок»), Б.Ч. Канарин 

«Балыкчы киске» («Кот-рыбак»). 

 Литература и фольклор других народов. 

А. Ильин «Мактанчак» («Хвастунишка»), Л.Н. Толстой «Карган таадазы ла балазы» («Дед и внук»), «Кичинек 

чычканак, киске ле потук» («Маленькая мышка, кот и петух»). 

 Времена года. 

 Осень. 

К.Э. Тепуков «1ылды1Г ойлори» («Времена года»), «Аспан» («Кузнечик»). 

 Зима. 

К.Д. Кошев «Кижи ле кайкаар неме» («Удивительное»), А.Я. Ередеев «JaHbi ылда ]олыгыш» («Встреча в 

новом году»), ««Гыргал кбндукти» («Праздник продолжается»), Саруева « аны jbm» («Новый год»). 

 Весна. 

З.ЬС. Тоюшев «丁 улаан ай» («Март»)，С.К. Манитов «ISHeirair к^уни терек ле jbuiy» («Материнское 

пожелание»). 

 Лето. 

А.Я. Ередеев «Би』е» («Танец»), С.К. Манитов «1айгыда» («Летом»), Т.Б. Шинжин «Jaam, jaam jaan jaT...» 

(«Дождь, дождь льёт»), К.Д. Кошев «3pKeTeHflyjaH куни» («Летний день»). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Дорога жизни - самый лучший наставник. 

К.Э. Тепуков «Билгирдин1 куни» («День знания»), «Туш» («Сон»), «Мен малчынык уулы» («Я сын 

табунщика»), М.В. Мундус-Эдоков «Уренчиктерге» («Учащимся»), А.Я. Ередеев «Пенал». 

 Осень. 

А.О. Адаров «Куски салкын» («Осенний ветер»), С.К. Манитов «Кус» («Арана» деп повестьтенг алган узук) 

(«Осень» отрывок из повести «Арана»), Э.К. Тоюшев «Куран ай» («Август»), И.Б. Шинжин «Уулынык ырызы» 

(«Счастье сына»), Л.В. Кокышев «Кус» («Осень»), J.M. Кыдыев «Куски тымык» («Осенняя тишина»). 
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 Устное народное творчество. 

Алтайские народные песни. Благопожелания. Пословицы и поговорки. Загадки. Скороговорки «Тас тас 

таракай...，Кайчы, кайчы калт этти!». Авторские скороговорки. К.Д. Кошев «Арал кара таралду...» («Лес с 

кедровками»), «Арбын арба ...» («Большое количество зёрна»). 

Сказки «Керик бака» («Жадная лягушка»), «Чай ла сымда» («Тетерев и глухарь»), «1алку карындаштар» 

(«Ленивые братья»), «Куу japbiH» («Кость лопатки»). Coojbiir «Ийнек ле ат> (Миф «Корова и олень»). 

 Из фольклора других народов. 

Осетинская народная сказка «Не баалу?» («Что дороже?»). Русская народная сказка «Тулк歹 ле турна» («Лиса 

и журавль»). Татарская народная сказка «J〇KTy обогон кастьиг эдин улегени» («Как мужик гуся делил»). 

Хакасская народная сказка «Айу л а кбр 夕 к» («Медведь и бурундук»). 

 Мой Алтай, мой народ, наша история. 

А.О. Адаров «Албатым» («Мой народ»), В.И. Соёнов «Алтай』ерис» («Земля Алтая»)，《Т5^кибис» («Наша 

история»), П.В. Кучияк «JaHbi Алтай» («Новый 

Алтай»;, И.В. Шодоев «Школдо» («В школе»), В.П. Ойношев «Билип jypenn» («Будем знать»), «Тодоштор» («О 

роде тодош»), А.Я. Ередеев «Кой jbm керегинде jeTHpy» («О годе овцы»), «Алтай ]ылтоолош» («Алтайское 

летоисчисление»), «Кара калаш» («Чёрный хлеб»), С.К. Манитов «Бу меник Алтайым» («Это мой Алтай»). 

 Зима. 

Б.К. Суркашев «Кыш тужет» («Зима идёт»), J.M. Кыдыев «1ылдык боогоннин- ус балдары» («Умелые дети 

года»), Э.М. Палкин «Тииию> («Белка»), К.Э. Тепуков «Соок-Таадакка Самара» («Письмо Деду Морозу»). 

 Природа, животные и птицы моей родины. 

А.Я. Ередеев «Кбктийек» («Синица»), «Токпок jaaK» («Вальдшнеп»). К.Э. Тепуков «Боро уку» («Серый 

филин»), «Кунд^зек койонок» («Гостеприимный зайчик»), И.П. Кочеев «Кичинек биледе» («В маленькой семье»), 

«Пыйма одукту куш» («Птица в валенках»), И.К, Сабашкин «Куулар» («Лебеди»), «Кучыйак ла карлагаштар» 

(«Воробей и ласточки»), К.Ч. Тблбсов «Ирбис» («Снежный барс»). Предание «Тен-ериниьг текези» («Бекас»). 

 Счастье в успешном труде. 

А.О. Адаров «Ишмекчи кижи» («Рабочий человек»), С.С. Суразаков «Картаев Мызайдын1 ийттери» («Собаки 

Картаева Мызайя»), Ч.А. Чунижеков «Ырыс эрчимду иште» («Счастье в успешном труде»), К.Э. Тепуков 

«Куштардыьг бштузи ле Hajbi3bi» («Враг и друг птиц»), А.Я. Ередеев «Малтага мак!» («Слава молотку»), 

«Баштапкы болуш» («Первая помощь»). 

 Весна. 
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П.Т. Самык «Jac келгени» («Приход весны»), А.О. Адаров «Эне» («Мать»), И.Б. Шинжин «Уред^чи ле меншг 

энем» («Учительница и моя мама»), Ч.А. Чунижеков «Эне» («Мать»), Л.В. Кокышев «Балдардьпг манырлап 

_^ргени» («Как дети ходили за слизуном»), А.Я. Ередеев «Адаруньпг кожоны» («Песня пчелы»), Ш.П. Шатинов, 

«Jac» («Весна»). 

 Из литературы других народов. 

А.С. Пушкин «Кыш» («Зима»), А.П. Гайдар «Уйат» («Совесть»), Л.Н. Толстой «Ёж ло койон» («Ёж и заяц»), 

Ш. Перро «Золушка».
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 Лето. 

Э.М. Палкин «Jaii келди» («Наступило лето»), К.Д. Кошев «На】ылык» («Дружба»), К.Э. Тепуков «1ай» 

(«Лето»), А.Я. Ередеев «Чертишке» («Чертишке»), «Аргымак» («Аргамак»). 

104.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Осень наступает, наступает... 

Б.К. Суркашев «Алтын к 夕с» («Золотая осень»), К.Э. Тепуков «Э】ел$ сыйынду тбрт кызычак» («Четыре 

девочки-сестрички»), Э.М. Палкин «Kj^c, к^с...» («Осень, осень»), Ш.П. Шатинов «】ала!гдардьпг夕стинде...» («На 

полянах".»). 

 Устное народное творчество. 

Благопожелания. Скороговорки. Считалки. Дразнилки. Народные песни. Пословицы. Легенды: «1адаган» 

(«Скифская арфа»), «Сартакпай» («Сартакпай»), Мифы: «Кадын ла Бий» («Катунь и Бия»). 

Алтайские народные сказки. 

Сказки о животных: «Тарал» («Кедровка»), « араш муус» («Красивые рога»), «Ачап чай» («Жадный 

глухарь»). Волшебные сказки: «1елбеген ле Оскус-Уул» («Дьелбеген и Парень-сирота»夂 《1арым-1Сулшс» («Пол-

Уха»). Авторские сказки: Д.Б. Каинчин «Эр-оркбчок - эрдин- бойы» («Суслик - истинным богатырь»). 

 Кто я? 

С.М. Сартакова «Тилим» («Мой родной язык»), Б.К. Суркашев «Эне тил деп сананзам....» («Когда я думаю о 

родном языке»), Ш.П. Шатинов «Алтай» («Алтай»), Т.Б. Шинжин «Алтай» («Алтай»), «Коночы» («Уголёк»). 

Легенда «Аргымак» («Аргамак»). Г.П. Самаев «Чече» («Чече»), Ю.М. Кыдыев «Кыдраи-Боомы» («Боом 

Кыдрай»). Алтайская легенда «Алмыс» («Алмыс»). J.B. Каинчин «Карган Эне ле Бабыш» («Бабушка и Бабыш»), 

К.Ч. Телёсов «Мишек ле Борбыйак» («Мишек и Борбыйак»). Алтай кеп куучын «Тбг^н» (Алтайская легенда 

«Обман»), Б.У. Укачин «JaaHHbnr созин анчыкка сал» («Слушай слова старшего»), А.Я. Ередеев «Ачыныш» 

(«Злость»). 

 Зима.
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Б.К. Суркашев «Айлар» («Месяцы»), A-Я. Ередеев «Аркадагы базыт» («Шаги в лесу»)，《Марал» («Сыгын»)

，Ш.ПШатинов «Кар айланып, айланып...» («Снег кружась, кружась...»), Б.Ч. Канарин «Быйанду кушкаш» 

(«Благодарная птичка»), С.М. Сартакова «Jairbi ]ылла слерди» («С новым годом, вас»). 

 Природа и человек. 

Ю.М. Кыдыев «Air-кушту Алтайыс» («Богатый наш Алтай»), «Кузукчы айу» («Медведь — собиратель 

ореха»), «Сумел 歹 каргаа» («Хитрая ворона»), К.Э. Тепуков «Боро кушкажыма» («Воробышку моему»), А.Я. 

Ередеев «Ар-буткеннии тили» («Язык природы»), Б.У. Укачин «Туристтерге» («Туристам»), С.М. Сартакова 

«Тангдак» («Рассвет»), И.К. Сабашкин «Уурчы корук» («Бурундук-воришка»), К.Д. Кошев «Армакчылу алабуга» 

(«Окунь на аркане»). 

 Что такое хорошо, что такое плохо. 

М.В. Мундус-Эдоков «Аш кылгада, кижи балада» («Урожай в колосе, человек в детстве»), Ю.М. Кыдыев 

«Юрастьпг тужи» («Сон Юраса»), Б.Я. Бедюров «Беленишт кастар шыбалаганы» («Как Белен гусей бил»), Т.Б. 

Шинжин «Табышту урок» («Шумный урок»), И.П. Кочеев «Мекеш» («Мекеш»)，Ю.М. Кыдыев «Баштак бала» 

(«Непослушный ребёнок»). 

 Весна. 

Б.Я. Бедюров «Jac келип jaT . . .» («Весна идёт...»)，Б.Ч. Канарин «ллучактьпг тужи» («Сон медвежонка»). 

Алтайская народная сказка «Арбаньиг чарактары» («Ячменные зёрна»). Б.К. Бурмалов «Энейим» («Моя мама»), 

Т.Б. Шинжин «К^^ктин кожоны» («Песня кукушки»), Л .В. Кокышев «Эненшг кожонгы» («Песня матери»)

Адалар т^желет» («Снятся отцы»), А.О. Адаров «Ол^мшгле олум jemin» («Побеждая смерть своей смертью»). 

 Мир и я. 

Н. Хикмет «Аслан ла чымалы» («Кузнечик и муравей»). И.А. Крылов «Себиске ле Чымалы» («Стрекоза и 

муравей»). А.С. Пушкин «Талай ]аказында ]ажыл дуб» («У лукоморья дуб зелёный»). Кирога «Сокор ак-кииик» 

(«Слепая лань»). В. Беспальков «Укучек» («Совушка»). 

 Лето. 

■
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К.Э. Тепуков «1айгы кожшг» («Летняя песня»), А.Я. Ередеев «Энезинин1 чыккан куни» («День рождения 

мамы»), Н.Б. Бельчекова «Тайгыл» («Тайгыл»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Осень. 

А.Ф. Саруева «Эрте кус» («Ранняя осень»), И.К. Сабашкин «Карчага ла тийшг» («Ястреб и белка»), К.Э. Тепуков 

«Куски jypyKTap» («Осенние зарисовки»), Т.Б. Шинжин «Mere бешти неншг учун тургускан?» («За что мне 

поставили пять?»). 

 Устное народное творчество. 

Благопожелания. Легенды о животных. Народные песни. Легенды «Шуну» («Шуну»). Пословицы о труде, 

характере человека, знании. Загадки. Скороговорки. Потешки. Считалки. Дразнилки. Дразнилки родов. 

Алтайские народные сказки. Сказки о животных «Ырыс улешкени» («Как делили счастье»). Волшебные сказки 

«Эркелей ле Караты-хан» («Эркелей и Караты-Каан»). Бытовые сказки «Торко-Чачак» («Шёлковая кисточка»). 

Героическое сказание «Малчы-Мерген» («Малчы-Мерген»). Литературные сказки Д. Кыдыев «Потугеш ле 

казычак» («Петушок и гусёнок»). 

 Алтай - моя колыбель. 

Б.У. Укачин «Тбрблим, сен кайда» («Родина моя, ты где»), С.М. Сартакова «Эл-Ойын» («Эл-Ойын»), Т.Н. 

Акулова «Чечектер успе - килинчек» («Цветы не рви - это грех»), И.В. Шодоев «Мурк^тпей» («Мюркютпей»), Т.Б. 

Шинжин «Алтыннаи да баалу» («Дороже золота»), Ш.С. Ялатов «Маргаан» («Состязание»), П.Т. Самык 

«Алтайдын^аражы артсын» («Пусть красота Алтая останется»). 

 Зима. 

Л.В. Кокышев «Кыш келип 】ат» («Идёт зима»), Ю.М. Кыдыев «Канатту Hajbmap» («Крылатые друзья»), А.О. 

Адаров «Кышкыда» («Зимой»), К.Э. Тепуков «Коруктин- КОЖОЕГЫ» («Песня бурундука»). 

 В те далёкие годы. 

Э.Я. Яимов «1алтанбас келин» («Смелая»), М.В. Чевалков «Тегиннен- тегин jyp6e» («Не живи без пользы»), 

Ч.А. Чунижеков «1алы j〇K jannbi» («Невольник»), «Мундузак школдо» («Мундузак в школе»), И.В. Шодоев 

«Межелик» («Сопка»), Ю.М. Кыдыев «Ол ыраак ]ылдарда» («В те далёкие годы»), Л.В. Кокышев «1ееренек» 

(«Бурёнка»), Э.М. Палкин «Коля» (отрывок из романа «Алан»). 

 Весна. 

Б.Т. Самык «Jac клееди» («Весна идёт»), А.Я. Ередеев «Кулум]и» («Улыбка»), П.Т. Самык «Амыр, амыр, 

амыр!» («Мир, мир, мир!»), А.О. Адаров «JeH^HHir маанызы» («Знамя победы»), С.С. Суразаков «Кичинек тубек» 
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(«Небольшая беда»), Б.Ч. Канарин «Аралдын- кылчыр койоны» («Косоглазый заяц лесной»). 

 Из литературы и фольююра разных народов. 

В. Драгунский «Кокырлаганын 〇1гдоор керек» («Надо иметь чувство юмора»), М. Зощенко «Эн1 учурлузы» 

(«Самое главное»), Н. Носов «Огурчындар» («Огурцы»), В. Бианки «Куируктар» («Хвосты»), А.П.丄 аидар «Ийделу 

сбс» («Волшебное слово»), X. Андерсен «Каанныьг jairbi кеп-кийими» («Новое платье короля»), Д. Дефо 

«Робинзоннык календари. Робинзонныи дневниги» («Календарь Робинзона. Дневник Робинзона») (отрывки), М. 

Твен «Том Сойерле болгон керектер» («Приключения Тома Сойера») (отрывки). 

 Лето. 

К.Э. Тепуков «СУунчи ачты эжигин» («Дверь открыла настежь радость»), Л.В. Кокышев «Карабаш ла 

Караоаидын1 балыктаганы» («Как Карабаш и Карабай рыбачили»), А.Я. Ередеев «1 аигадагы каткы» («Смех в 

тайге»), Т.Б. Шинжин «Тусту jbiMbipTKa» («Солёное яйцо»), Ю.М. Кыдыев «Куу баш» («Череп»), «Ша1гкы 

jaaHaK ла куу баш» («Бабушка Шанкы и череп»). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (алтайском) 

языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (алтайском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 



2172 

Программа - 03 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (алтайском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами алтайской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:



2174 

Программа-03 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 
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задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (алтайском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (алтайском) языке. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

читать вслух слоги, слова， предложения, освоит постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами; читать про себя тексты разных жанров; 

использовать выразительных средств: интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

читать наизусть стихотворения; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (алтайском) языке». К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; 

оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

иметь представление об основах проектной, исследовательской деятельности; различать художественные 
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произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (алтайском) языке». К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
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иметь представление об основах проектной, исследовательской деятельности; составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, описание); 

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 

сравнивать, сопоставлять, подготавливать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

использовать в работе справочные и иллюстративно-изобразительных материалы. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (алтайском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет); 

определять вид чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное); 

находить в тексте необходимую информацию; 

понимать особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

использовать в письменной речи выразительные средства языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв; 

разрабатывать мини-проекты, проводить небольшие исследовательские работы по заданной теме; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (балкарском) языке, литературное чтение на 

родном (балкарском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (балкарским) языком, и включает 



2178 

Программа - 03 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (балкарском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(балкарском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом югассе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(балкарском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (балкарском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Литература на балкарском языке является основой духовной культуры балкарского народа, 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры, участвует 

в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных и морально-этических традиций балкарского народа. 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении культурного наследия своего народа как 

средства познания национальной культуры и самореализации в ней. 

 Содержание курса призвано расширить сведения, имеющие отношение к вопросам истории и 

культуры народа, поэтому Программа отражает социокультурный контекст существования национальной 

литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурноисторическую 

обусловленность родной литературы. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (балкарском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, круг детского чтения. 

 Изучение литературного чтения на родном (балкарском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 
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овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы, формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности, воспитание интереса и уважения к 

культуре народов России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

России; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов, формирование патриотизма и чувства 

любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(балкарском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Моя Родина, мой родной язык. 

А. Созаев стихотворения «Ана тилим - малкъар тилим» («Мои родной язык - балкарский язык»), «Минги тау» 

(«Эльбрус»). 

 Добро - нам, плохое - прочь от нас. 

К. Кулиев рассказ «Салам алейкум!» («Мир вам!»), диалоги «Тенглени тюбешиулери» («Встреча друзей»), 

«Нюржанны кюню» («День Нюржана») рассказ «Шуёхла» («Друзья»). 

 Давайте беречь природу! 

Карачаево- балкарская народная песня «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»). Стихотворение «Къон, къон, 

гёбелек!» («Садись, садись, бабочка!»). 

С. Шахмузаев «Келигиз, ойнайыкъ!» («Давайте поиграем!»). 
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 Народные игры. 

«Бара-бара, баз тапдым» («Шёл-шёл и шерсть нашёл»). Считалочка «Санаучукъ». Потешка «Сабий 

булжутуучукъ». Скороговорка «Тилбургъуч». Народные игры. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Как ты сладок, как ты сладок, мой родной язык! 

К. Мечиев стихотворение «Билим къаяны тешеди» («Знание пробивает гору»). 

И. Абдуллаев стихотворение «Биринчи сентябрь» («Первое сентября»). 

К. Кулиев стихотворение «Къайсы къолладыла бек огъурлу?» («Какие руки самые добрые?»). 

 Устное народное творчество. 

Детская песня «Эртте биреу бар эди» («Давным-давно жил да был кто-то»). Скороговорки «Жетегейле - жети 

жулдуз» («Большая медведица»), 

«Жанкъоз чыкъды тотур айда» («В марте расцвели подснежники»). А. Семенов стихотворение «Къалай игиди 

элде!» («Как хорошо в селе!»), А. Бегиев стихотворение «Ой, бир жашчыкъ, бир жашчыкъ» («Ой, один мальчик, 

один мальчик»). А. Борчаев Стихотворение «Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). Загадки (Элберле). Пословицы 

(Нарт сёзле). 

 Балкарские народные сказки: 

«Отунчу бла балтасы» («Дровосек и топор»), «Чыгырчыкъ бла багъыр къазан» («Чыгырчык и Медный казан»), 

«Шыбырт бла Хыбырт» («Шыбырт и Хыбырт»). 

 Родина - золотая колыбель. 

А. Бегиев рассказ «Ата журтубуз» («Наша Родина»). «Къойчу къоюн тас этсе» («Если пастух потеряет овцу»). 

А. Мамаев рассказ «Таулу жашла - дуния тенгизинде» («Сыны Балкарии в океане жизни»). 

 Язык природы. 

А. Бегиев, рассказ «Кюз келди - тюз келди» («Осень вовремя пришла»). К. Кулиев, стихотворение «Агъачла 

болуп сары» («Леса пожелтели»). Л. Ахматова, стихотворение «Кёргенмисе къарны жаугъанын» («Ты видел, как 

снег идёт»). Т. Алтуев, стихотворение «Жанкъозчукъму чыкъгъанды?» («Подснежник распустился?»), рассказ 

«Жыл кезиулери» («Времена года»). 

 В мире животных. 

Балкарские народные сказки «Къаз бла Зурнук» («Гусь и Журавль»), «Чаука бла къойчу» («Грач и чабан»), 

«Бёрю бла байтал» («Волк и кобыла»), Л. Толстой
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«Ётюрюкчю» («Лжец») (перевод А. Борчаева), А. Бегиев сказка «Тюе бла Тюлкюню жомагъы» («Сказка про 

Верблюда и Лису»). 

 Горский обычай. 

А. Бегиев, рассказ «Тау адетни биринчи сёзю» («Первое слово горского обычая»). Т. Алтуев, стихотворение 

«Анам» («Мама») рассказ «Тау Адет юйретеди» («Горский обычай так учит»). К. Кулиев, стихотворение «Садам, 

эрттенлик!» («Привет, утро!»). Ш. Каппушев, рассказ «Адеплик жорукълары» («Правила поведения»). 

 Горы и балкарцы. 

М. Кудаев стихотворение «Жамычы» («Бурка»), «Таулу таусуз болалмайды» («Горец не может жить без гор»), 

«Таулу атын айтдыргъан жашчыкъ» («Мальчик, прославивший балкарцев»), «Эсинге ал!» («Обрати внимание!»). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

105.8Л. Устное народное творчество. 

Жомакьла бла ойберле (Сказки и притчи) 

«Намыс» («Воспитанность»), «Суу бла От» («Вода и Огонь»), «Жубуран бла Жилян» («Суслик и Мышка»), 

«Аслан бла Чычхан» («Лев и Мышка»), «Акъыллы къызчыкъ» («Умная девочка»), «Ана къыйыны» («Заботы 

матери»). Из нартского эпоса: Нарт таурухла (Нартские сказания), «Минги тау» («Эльбрус»), Колыбельные песни 

(Бёлляула): «Бёлляу» («Колыбельная»), «Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная песня»). Скороговорки 

(Тилбургъучла). Нарт сёзле (Пословицы). Загадки (Элберле). 

 Литературные сказки. 

Ж. Токумаев сказка «Батыр» хораз («Отважный петух»). М. Ёлмезов сказка «Ишлерге сюйген Гутчачыкъ бла 

ойнаргъа сюйген Кишиучукъ» («Щенок, который хотел работать, и Котёнок, который любил играть»). 

 Балкарский язык, язык матери! 

«Таулу тилим ана тилим татлы тилим...» («Балкарский, родной, любимый язык»). А. Созаев стихотворение 

«Анама къор болайым» («Быть достойным 

матери»). Б. Гуртуев стихотворение «Ана тилим» («Родной язык»). М. Беппаев стихотворение «Тау жырчыкъ» 

(«Горная песенка»). 

 Обычай, поведение, нравственность, воспитание. 

К. Мечиев стихотворение «Ишлеген» («Труженику»). К. Кулиев стихотворение «Къалай насыпды ишлеген!» 

(«Какое счастье трудиться!»). Ж. Занкишиев рассказ «Тас болгъан намыс» («Утерянная честь»). К. Отаров 

стихотворение «Атасы бла жашы» («Отец и сын»). Т. Зумакулова стихотворение «Билалсанг, ариу бала» («Если 

поймёшь, молодец»). А. Теппеев рассказ «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?» («Кто побежал? Кто нашёл? 
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Кто упал?»). Ю. Жулабов рассказ «Ынна» («Бабушка»). С. Ахматова стихотворение «Эртте турсанг» («Когда рано 

встаёшь»). 

 Человек и природа. 

Л Ахаева рассказ «Табийгъат бизни юйюбюздю» («Природа наш дом»), К. Мечиев стихотворения «Игилик» 

(«Добро»), Ю. Жулабов сказка «Кёгюрчюн бла будай бюртюкле» («Голубь и зёрна пшеницы»). С. Макитов 

стихотворение «Тейри къылыч» («Радуга»). Ж. Текуев рассказ «Ырхы» («Сель»). И. Боташев стихотворение 

«Ийсагъан» («Дай Бог»). С. Бабаев рассказ «Агъачда» («В лесу»). Ю. Каракетов рассказ «Ууда» («На охоте»). И. 

Маммеев стихотворение «Къарылгъачла» («Ласточки»). М. Мокаев стихотворение «Жангы къар» («Первый снег»). 

Т. Зумакулова стихотворение «Къыш чилледе» («Зимняя стужа»). С. Мусукаева рассказы «Къанатлыла» 

(«Пернатые»). 

 Моя родина - зеница ока! 

Л. Ахаева рассказ «Мени Къабарты-Малкъарым» («Моя Кабардино- Балкария»). И. Мизиев рассказ «Малкъар 

ауузунда къалала» («Башни в Черекском ущелье»). И. Семенов стихотворение «Минги тау» («Эльбрус»). Т. 

Зумакулова стихотворение «Насып тангла» («Счастливые рассветы»). 

 Великая Отечественная война. 

К. Кулиев стихотворение «Къара мени кёзлериме - алада» («Посмотри в мои глаза»). А Будаев стихотворение 

«Хорлау» («Победа»). К. Отаров стихотворение «Урушну бир сураты» («Одна из зарисовок войны»). Л. Нёгерова 

рассказ 

«Халкъыны ёхтемлиги» («Гордость народа»). Б. Гуляев рассказ «Патрон» («Патрон»). 

 Мир и радость вам, живущие! 

М. Мокаев рассказ «Жырлайдыла сабииле» («Поют дети»). А. Бегиев рассказ «Май» («Май»). А. Созаев рассказ 

«Аллах айтса!» («Даст Бог!»). 

105.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Устное народное творчество. 

Сказки и притчи (Жомакъла бла ойберле) «Жарлы бла жилян» («Бедный и змея»), «Тюз адам» («Правдивый 

человек») Жюз гаккы» («Сто яиц»), «Бирликде _ тирлик» («В единстве — сила»). 

Из нартского эпоса. Нарт таурухла (Нартские сказания): «Ёрюзмекни туугъаны» («Рождение Ёрюзмек»). 

Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная песня»). 

Скороговорки (Тилбургьучла), пословицы (нарт сёзле), загадки (элберле). 

 Литературные сказки. 
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Ж. Токумаев «Чингиз-Хан бла тюбешиу» («Встреча с Чингиз-Ханом»), «Тенгизчи Алдарбек» («Моряк 

Алдарбек»). 

 Обычаи, традиции. 

К. Мечиев стихотворения «Эл адамы» («Сельчане»), И. Семенов стихотворения «Тенгими Кавказгъа чакъыра» 

(«Приглашение друга на Кавказ»), Т. Зумакулова стихотворение «Таулу адетле» («Горские обычаи»). О. Уянов 

стихотворение «Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). А. Байзуллаев рассказ «Рифма оюн» («Игра в рифму»). А. 

Созаев стихотворение «Таулу хычин» («Балкарский хычин»). И. Мизиев рассказ «Жауурун къалакъ» («Лопатка»). 

С. Отаров стихотворение «Адамлыкъны сакъла» («Сохрани человеческое достоинство»). 

 Моя Родина — моя зеница ока! 

Т. Зумакулова стихотворение «Жырчы Омар» («Певец Омар»). И. Бабаев стихотворение «Туугъан жер эсингде 

эсе» («Если помнишь Родину»). К. Отаров стихотворение «Сенсе жапсарыу» («Ты - утешение»). И. Маммеев 

стихотворение «Кюлмегиз таула бла сёлешгеннге» («Не смейтесь над тем, кто говорит с горами»). С. Моттаева 

стихотворение «Мен таулума» («Я балкарец»), 

 Человек и природа. 

К. Кулиев стихотворение «Ыспас эм махтау бу жергс» («Елагодарность и слава этой земле»). А. Созаев 

стихотворение «Атамы тереклери» («Деревья моего отца»). М. Мокаев стихотворение «Чум бутакъчыкъ» 

(«Кизиловая веточка»). 3. Толгуров отрывок из повести «Акъ гыранча» («Белый платок»). А. Теппеев «Кёз жашла 

жаргъан таш» («Слёзы, расколовшие камень») (отрывок из романа «Мост Сират»). С. Мусукаева рассказ 

«Табийгъатда къонакъда» («В гостях у природы»), стихотворение «Жауун» («Дождь»). Б. Гуляев рассказ 

«Назычыкъла» («Ёлочки»), А. Додуев стихотворение «Назы» («Ёлка»). 

У. Жулабов рассказ «Къар юзюлсе» («Если сойдёт лавина»), А. Бегиев стихотворение «Къышны акъ жомагъы» 

(«Белая сказка зимы»). Л. Ахматова стихотворение «Терек тепсейди желде...» («Танец дерева на ветру»). Л. Аппаева 

рассказ «Мудах терек» («Грустное дерево»). 

 Моя мать - моя душа. 

К. Кулиев стихотворение «Адамла! Мен сизге жангыз игилик...» («Люди! Если сделал я вам хоть какое-то 

добро...»). Т. Зумакулова стихотворение «Ана тилимди жаным, диним да» («Мой родной язык - моя душа и вера). 

М. Мокаев стихотворение «Анам» («Моя мать»). X. Османов рассказ «Анамы урчугъу» («Веретено матери»). 

 Грозные годы Великой Отечественной войны. 

К. Отаров стихотворения «Кьуш» («Орёл») Кьарла агъардыла» («Еелеют снега»). А. Сабанчиева рассказ 

«Байсолтанланы Алим анасына урушдан жазгъан къагъыты» («Письмо Алима Байсултанова матери с фронта»). А. 
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Кульбаев рассказ «Биринчи таулу генерал» («Первый генарал балкарец»). М. Батчаев рассказ «Кюмюш Акка» 

(«Серебряный Акка»). 

 Голос мира. 

К. Кулиев стихотворение «Биринчи тилек» («Первая просьба»). М. Табаксоев стихотворения «Тилек» 

(«Просьба»), «Бешик ишлейди аппа...» («Дедушка мастерит люльку...»). 

105.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (балкарском) языке 

на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (балкарском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (балкарском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами балкарской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 
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объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 
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результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (балкарском) языке с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты литературного чтения на родном (балкарском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 
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читать вслух по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; воспринимать на слух тексты на балкарском языке; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и прочитанных самостоятельно; 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определять последовательность событий в тексте; целенаправленно пополнять 

активный словарный запас; выразительно читать художественный текст, отличать прозаическое произведение от стихотворного; различать 

художественные и дидактические тексты; 

различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку, игровую песню, народную песню; 

определять тему и основную мысль произведения; определять по интонации настроение героя произведения; определять по интонации 

отношение автора к герою произведения, читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям; анализировать иллюстрации, соотносить 

их сюжет с соответствующим фрагментом текста, с основной мыслью, чувством или переживанием, выраженными в тексте; 

подготавливать проектную работу по национальным играм. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (балкарском) языке». К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного и смыслового чтения; 

строить короткое монологическое высказывание, кратко или развёрнуто отвечать на вопрос учителя; 

дополнять ответ собеседника (учителя, одноклассника) новым содержанием; работать в паре или малой группе 

над элементарным анализом прочитанного произведения; 

пополнять активный словарный запас; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

характеризовать героев произведения и оценивать их поступки; выделять части текста по предложенному 

плану; моделировать свою речь по типу сказки; наблюдать за развитием сюжета в произведении; выявлять 

авторское отношение к персонажам и их поступкам; называть имена 2-3 классиков балкарской литературы; 

называть имена современных балкарских детских писателей, поэтов; иметь представление о названии изученных 

произведений, кратко пересказывать их содержание; 

читать наизусть 5-6 несложных стихотворений разных авторов (повыбору). различать сказки о животных и 

волшебные, определять их особенности; различать сказку и рассказ; 

составлять характеристики персонажей по их портрету, характеру и речи; определять прямое или переносное 

значение слова; 

находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка; 

выделять сюжетную линию в рассказе; определять замысел сказки; устанавливать связь сказок и пословиц; узнавать 
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и отличать народные сказки от авторских;
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определять особенности балкарских народных сказок. 

осознанно выбирать интонацию и темп чтения, при чтении выполнять необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

творчески, с соответствующей интонацией, пересказывать содержание прочитанного или прослушанного 

текста, рассказывать сказки; составлять текст по предложенному плану; составлять словесные картины с 

элементами описания; читать художественное произведение по ролям; 

иллюстрировать понравившиеся сюжетные линии знакомых произведений; выполнять проектную работу по 

временам года. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (балкарском) языке». К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и смыслового чтения; 

давать развёрнутые, обоснованные ответы на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного 

текста; 

составлять самостоятельно вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста; 

выявлять в тексте особенности балкарского речевого этикета; называть имена писателей и поэтов - авторов 

изученных произведений, перечислять названия их произведений и кратко пересказывать содержание текстов; 

составлять план собственного монологического высказывания, соблюдать его связность и логичность; 

слушать высказывания собеседника, отвечать на его вопросы, аргументировать свою точку зрения; 

находить в прочитанном тексте нужную информацию; читать наизусть 2-3 стихотворения разных авторов (по 

выбору), делить тексты на части и озаглавливать каждую часть; выделять рифмы и определять ритм стихотворения; 

различать жанры прочитанных художественных текстов, выявлять особенности произведений разных жанров; 

выявлять особенности сказок: о животных, волшебных, бытовых; различать пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, скороговорки, колыбельные песни; 

сравнивать характеры героев разных произведений; инсценировать фрагменты прозаических текстов; 

создавать устные и письменные небольшие высказывания на основе прочитанного или услышанного 

художественного текста; выполнять проектные работы. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (балкарском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: составлять план текста и использовать его для пересказа; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном тексте; воспроизводить текст с использованием 
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ключевых слов; 

иметь представление о содержании основных литературных произведений, изученных в рамках программы, их 

авторов; 

уместно и уверенно использовать в речи средства балкарского речевого этикета; 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения различных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на определённую тему); 

общаться в малых группах, высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения других обучающихся; рассказывать кратко о знаменитых балкарских писателях; читать 

наизусть 3-4 стихотворений разных авторов (по выбору); самостоятельно работать с разными источниками 

информации (включая словари и справочники); 

использовать изученные средства выразительности языка при характеристике героев, персонажей; 

выделять в тексте эпизоды, сопоставлять их; 

в ходе групповой работы инсценировать отдельные произведения с помощью выразительных средств - мимики, 

жестов, интонации; 

создавать собственные небольшие сочинения на заданную тему и делиться личными впечатлениями о 

прочитанном; 

выполнять проектные работы. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке». 

106Л. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (башкирском) 

языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - 

программа по литературному чтению на родном (башкирском) языке, литературное чтение на родном 

(башкирском) языке) разработана для образовательных организаций с родным (башкирским) языком обучения и 

для обучающихся, владеющих родным (башкирским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (башкирском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
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 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (башкирском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (башкирском) языке разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей
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программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

Содержание программы по литературному на родном (башкирском) языке выстроено в соответствии с 

системно-деятельностным подходом и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований, заданных ФГОС НОО к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (башкирском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: 

«Я умею читать!» (1 класс), «Читай, размышляй, рассуждай!» (2 класс), «День знаний» (3 класс), «Моя школа - 

как родной дом» (4 класс). В содержательных линиях представлены избранные произведения башкирских 

классиков и современных писателей. 

Особое место уделено произведениям, способствующим формированию у обучающихся гражданско-

патриотических качеств. Такие произведения представлены в содержательных линиях «Путешествие в страну 

красоты души и поступков» (1 класс), «Мой родной дом, моя земля - мой свет души» (2 класс), «Мой дом, моя 

страна, мой народ — моё будущее» (3 класс), «Знай историю своей Родины!» (4 класс). 

Важным показателем зрелой личности служит сформированность духовнонравственных качеств (готовность 

прийти на помощь, способность к взаимовыручке и сопереживанию, уважительное отношение к окружающим и 

других). Соответствующие тексты представлены в разделах «Красив тот, кто красиво поступает» (2 класс), 

«Поступки всегда говорят больше, чем слова» 3 класс), «Дорожи дружоои друзей» (4 класс). 

Особую значимость имеет литературные произведения, представленные в разделах «Малыши и мамы» (1 

класс), «Богатство, изобилие, благополучие - плоды упорного труда» (2 класс), «Труд красит человека» (4 класс), 

которые нацелены на формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни, эмоционального 

благополучия, а также основ трудового воспитания. 

Главными героями значительного количества произведений, включённых в программу, выступают сверстники 

обучающихся, чтобы обучающиеся могли открыть для себя необходимые культурно-исторические понятия через 

их восприятие. Включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути 

взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров. Отобранные произведения 

позволяют обучающимся глазами сверстников увидеть родную башкирскую культуру в разные исторические 

периоды. Кроме того, в программе представлено значительное количество произведений современных авторов, эти 

произведения близки и понятны современному обучающемуся. 
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Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных 

авторов учителя могут включать в рабочие программы на свое усмотрение, с учётом национально-культурной 

специфики региона. 

 Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение правильным, осознанным, беглым и выразительным чтением на башкирском языке; 

развитие речевой деятельности как базы для коммуникативных умений; формирование нравственных 

представлений и воспитание ценностного отношения к башкирской литературе как существенной части родной 

культуры. 

 Достижение поставленных целей реализации программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке предусматривает решение следующих задач: 

развитие познавательных способностей посредством литературного учебного материала и читательских 

умений понимать, оценивать, анализировать содержание 

и специфику различных текстов; 

формирование интереса к башкирской литературе как источнику историко- культурных, нравственных, 

эстетических ценностей, значимых для национального сознания и отраженных в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях родного (башкирского) языка на основе 

изучения произведений башкирской литературы; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний 

на тему прочитанного. 

 Литературное чтение на родном (башкирском) языке начинается в 1 классе после курса 

«Обучение грамоте» по учебнику «Букварь» («Элифба»). 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке,-120 часов: в 1 классе -18 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Я умею читать. 
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Д. Талхина Стихотворение «Китап» («Книга»). М. Дильмухаметов Стихотворение «Белгем килэ!» («Хочу 

знать!»). Н. Грахов Стихотворение «Ни есен?» («Почему?»). Ш. Бабич Стихотворение «Эй, китап!» («Эх, книга!»). 

Художественное произведение. Жанр. Стихотворное произведение. Тема и название стихотворения. Главная 

мысль. Строки стихотворения. Четвертостишие. Книга - источник получения знаний, информации, развития 

личности обучающегося. 

 Люблю читать сказки. 

Русская народная сказка «Шалтсан» («Репка») (перевод К. Иванова). Дж. Киекбаев Сказка «Айыу ницэ 

тсойротсЬоз» («Почему медведь без хвоста»). Украинская народная сказка «Башатс» («Колос») (перевод А. 

Ягафаровой). Л. Толстой Сказка «Тейен менэн буре» («Белка и волк») (перевод Ш. Насырова). 

Сказка как литературный жанр. Тема (заголовок) сказки. Определение вида народной сказки (о животных, 

бытовая, волшебная). Герои произведения 

(положительный, отрицательный). Оценивание их поступков. Главная мысль сказки. 

 Отец - глава семьи. 

Ф. Сынбулатова Рассказ «Атай - гаилэ башлыгы» («Папа - хозяин семьи»). Р. Хайри Рассказ «Атай менэн 

Ьейлэшеу» («Разговор с отцом»). Л. Толстой Рассказ «Атай менэн улдар» («Отец и сыновья») (перевод Ш. 

Насырова). Башкирская народная сказка «Кем оаиыра-к?» («Кто богатый?»). 

Рассказ как литературный жанр. Содержание текста. Смысловые части рассказа. Абзац. Основная мысль абзаца. 

Заголовок сказки. Ключевые слова, раскрывающие основную мысль содержания произведения. Иллюстрации к 

произведению. Герои, их поступки. Воспитательное значение произведения. Отец - глава, кормилец семьи. 

Привитие уважения к семейным ценностям. 

 Малыши и мамы. 

Л. Толстой Рассказ «Самая, самая красивая» (переводШ.Насырова). Н. Исянбат Стихотворение «Иц матур hy?» 

(«Самое красивое слово»). Татарская народная сказка «0с тсы?» («Три девушки»). Ф. Губайдуллина Сказка «Минец 

эсэйем кем?» («Кто моя мама?»). В. Осеева Рассказ «Улдар» («Сыновья») (переводчик неизвестен). Е. Пермяк 

Сказка «Ете тсат улсэ, бер -кат кид» («Семь раз отмерь, один раз отрежь») (перевод М. Игибаевой). 

Основные темы раздела — любовь матери к свему ребёнку и любовь ребёнка к матери. Смысл заглавия 

произведения. Предложения, фрагмент текста, в которых заложен смысл текста. Герои произведения. 

 Путешествие в страну красоты души и поступков. 

Н. Игизьянова. Рассказ «Бэхэс» («Спор»). Р. Нигматуллин Сказка « 丁 эрбиэ1г 句  ейрэк бэпкэЬе» 

(«Невоспитанная утка»). Б. Баиым Рассказ «Ате тадмалы тсы?» («Девочка с белым бантом»). 
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Рассказы, описывающие красоту природы родного края, явления окружающей среды, а также, раскрывающие 

красоту человеческих отношений, поступков. Внешняя и внутренняя красота челевека. Ум, поступки и внешний 

опрятный вид - индикаторы внутренней и внешней красоты человека. Тема и основная мысль текста. Автор и герой 

произведения. Отношение автора к герою. Отношение 

обучающегося к герою. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Читай, размышляй, рассуждай! 

Ф. Тугызбаева Стихотворение «Мин - утсыусы» («Я - ученик»). М. Гали «Утсы, эшлэ， акыл йый» («Учись, 

трудись, умней»). 3. Кускильдина Сказка «ТСанатЬыз тургай» («Ворооеи без крыльев»). 

Произведение. Заголовок стихотворного произведения. Особенности стихотворного произведения (рифма, 

ритм). Сказка, её сюжетные линии. Замысел сказки. Книга - источник получения знаний, информации. 

 Жемчужины народного творчества. 

Б. Исьсужин «Колыбельные песни». 

Народная игра «Ошкэк-бэшкэк» («Ашкак-башкак»). Народная игра «Ате тирэк, кук тирэк» («Ак тирек, кук 

тирек»). 

Игры на пальчиках. 

Частушки. 

Малые жанры фольклора: колыбельные песни, частушки, народные игры. Замысел произведений малого 

фольклорного жанра. Сюжетное содержание произведения. Предназначение народного творчества и его 

воспитательное значение. 

 Люблю читать сказки! 

Башкирская народная сказка «Телке менэн этэс» («Лиса и петух»). Дагестанская сказка «Батыр малай» 

(«Храбрый мальчик») (перевод А. Ягафаровой). М. Пришвин, рассказ «Ате муйынсак» («Белая бусинка») 

(переводчик неизвестен), С. Михалков, рассказ «Ьезешкем килэ» («Хочу бодаться») (перевод Ш. Биккул). Русская 

народная сказка «Телке менэн кэз9 тэкэЬе» («Лиса и козёл») (перевод А. Ягафаровой). 

Тема и герои сказки. Смысловые части текста. Начало, основная часть, концовка, характерные особенности 

каждой части. Микротемы смысловых частей. Место, время события, окружающая обстановка. 

 Мои любимые стихотворения. 

Ф. Тугузбаева Стихотворение «Эсэйем тсулдары» («Руки моей мамы»). А. Игебаев Стихотворения « йрэнгэн 

ул э?ергэ» («Привык он к готовому»), «Тыуган яте» («Родной край»). Д. Талхина Стихотворение «Йэи» («Лето»). 
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Ф. Тугузбаева Рассказ «Бальгксы Аиуган баоаи» («Рыболов Айтуган бабай»). Русская народная сказка «Бесэй?ец 

ейе яна» («Кошкин дом») (перевод А. Ягафаровой). 

Пестушка «Ьаиыдкан бугка бешергэн» («Сорока-ворона кашу варила») (переводчик неизвестен). 

Повторение особенностей стихотворного произведения (рифма, ритм). Слова, словосочетания, 

характеризующие портрет героя, его поступки, отношение автора к герою и отношение обучающегося к герою. 

 Природа - наша красота и наше богатство. 

А. Ягафарова Сказка «Сэнскеле кулдэк» («Колючее платье»)- Н. Игизьянова Рассказ «Тирэк» («Тополь»). 

Выявление героев по ключевым словам. Литературные сказки. Определение вида и темы сказки. 

 Красив тот, кто красиво поступает. 

Ф. Исангулов, рассказы «Флурэнец гэйебе нимэлэ?» («В чем виновата Флюра?»), «Кыззар менэн уйнарга 

яраимы?» («Можно ли играть с девочками?»), «Еэбиттен, сере нимэлэ?» («В чем секрет Габита?»)， С. Якупов 

Рассказ «Кем матстансьпс?» («Кто хвастун?»), А. Ягафарова, рассказ «Дудлытс менэн шаярмай^ар» («С дружбой 

не играют»). А. Толстой, рассказ «ТСандала» («Клопы») (переводчик неизвестен), Д. Киекбаев, рассказ «Оморзатс 

баоаи» («Дядя Умурзак»). 

Сюжетное построение текста. Развитие сюжета (начало действии, основные значащие действия, конец 

действий; время и место событий). Ключевые слова, отражающие основное содержание. План пересказа текста. 

Сжатый пересказ. Фрагмент для чтения по ролям. Выразительные средства (темп, интонация) для чтения по ролям. 

Воспитательное и развивающее значение произведения. 

 Мой родной дом, моя земля - мой свет души. 

Г. Галиева Стихотворение «Мин йэшэйем Уралда» («Я живу на Урале»). Р. Янбулатова Стихотворение «Баш 

тсала шундай матур» («Красивая Уфа - наша столица»). 3. Кускилдина Рассказ «0й туйы» («Новоселье»). А. 

Вахитова Рассказ «Алмагастар ултыртабы?» («Сажаем яблони»). В. Исхаков Стихотворения «Угэй инэ улэне» 

(«Мать-и-мачеха»), «Бэпембэ» («Одуванчик»). П. Синявский Стихотворение «Йэшел аптека» («Зелёная аптека») 

(переводчик неизвестен). 

Различия и сходства сюжета, тематики произведений. Второстепенные персонажи произведения. Портрет 

героя. Характеристика поступков героя. Отношение автора, обучающегося и учителя к герою произведения. 

Выразительное средство языка произведения - описание. Национально-своеобразные описания. 

 Богатство, изобилие, благополучие - плоды упорного труда. 

Н. Игизьянова Рассказ «Янгын» («Пожар»). Р. Нигматуллин Стихотворение «Рэхмэттэр биргэн рэхэт» 

(«Спасибо, дарующее радость»). Г. Якупова Рассказ «Ярганат» («Летучая мышь»). Г. Ситдикова Рассказ «Сер» 
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(«Тайна»). 

Причинно-следственная связь смысловых частей произведения. Опорные, ключевые слова и иллюстрации к 

каждой смысловой части. Тема каждой смысловой части. Краткий план содержания текста. Краткое, сжатое 

содержание текста. Писатели о значении труда в жизни (успешности) человека. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 День знаний. 

С. Алибаев Стихотворение «Бе? есенсегэ кустек» («Мы третьеклассники»). 

М.КаримСтихотворение«Утсытыусыма»(«Учителю»). 

Повторение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма, виды рифм). Тематика стихотворений. 

Главная мысль (повторение). 

Книга - источник получения знаний, информации. 

Впечатления о каникулах в форме коротких повествовательных монологических высказываний. 

Познавательный интерес к знаниям. Личностный смысл учения. 

 Осеннее солнце на голубом небе.
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М. Карим Стихотворение «Кез» («Осень»). Р. Бикбаев Стихотворение «Ке?» («Осень»). А. Игебаев 

Стихотворение «Сентябрь» («Сентябрь»). Дж. Киекбаев Рассказ «Ьунарсы мажаралары» («Приключения 

охотника»). Д. Талхина Рассказ «Дудтар ке? тсаршылай» («Друзья встречают осень»). К. Киньябулатова 

Стихотворение «Ке  ̂ еткэс» («Когда наступила осень»). А. Игебаев Стихотворение «Ишетэм» («Слышу»). М. 

Галиев Сказка «ТСоштар^ыц йыйылышы» («Собрание птиц»). 

Замысел сюжета произведения. Сюжетные линии рассказов. Авторская позиция. Взгляд читателя. 

Изобразительные средства: сравнение, олицетворение. Воспитание бережного отношения к природе. 

 Поступки всегда говорят больше, чем слова. 

Р. Ханнанов Рассказы «Тартай теленэн таба» («Тартай пострадает из-за языка»), «Кешегэ сотсор тса^Ьац, узец 

тешерЬец» («Не рой яму другим, сам в неё попадешь»). К. Даян Рассказ «0?елгэн сэскэлэр» («Вырванные цветы»). 

Р. Султангареев Рассказ «Кем алданды?» («Ктоосталсяобманутым?»). Н. Игизьянова Рассказ «Атстырнатс» 

(«Актырнак»). 

Идейно-тематическое содержание произведения. Авторская позиция (повторение). Анализ поступков героев. 

Характеристика героя. Формирование у обучающегося ценностных ориентиров. 

 Произведения русских писателей. 

М. Пришвин Рассказ «Балалар Ьэм ейрэктэр» («Дети и утки») (переводчик неизвестен). Н. Некрасов Рассказ 

«Мазай баоаи менэн тсуяндар» («Дед Мазай и зайцы») (перевод Г. Амири). А. Пушкин Сказка «Салтан батша 

хатсында экиэт» («Сказка о царе Салтане») (перевод Ю. Гарей). В. Маяковский Стихотворение «Кем булырга?» 

(«Кем быть?») (перводчик неизвестен). 

Общая тематика произведений «Дети и утки», «Дед Мазай и зайцы». Бережное отношение ко всему живому. 

Стихотворение-монолог. Рассуждения героя стихотворения о профессиях. Литературная сказка. Сказка в стихах. 

Особенности рифмы сказок в стихах. 

 Падают снежинки. 

Н. Наджми Стихотворение «ТСыш» («Зима»). Ш. Бабич Стихотворение «Кыштсы юлда» («На зимней дороге»). 

М. Садикова Рассказ «Ьунарга барганда» («Отправляясь на охоту»). Р. Хайри Стихотворение «Йэйэуле буран» 

(«Пешая метель»). Ш. Биккул Рассказ «Урман ситендэ» («На опушке леса»). Г. Шафикова Сказка «Ни есен тсыш 

тсырыд холотсло?» («Почему у зимы суровый характер?»). 

Повторение изобразительно-выразительных языковых средств: сравнение, описание, олицетворение. Пейзаж. 

Характеристика героев с применением слов автора. Диалог на тему «Зима в Башкортостане», зимние игры детей, 

зимние праздники. Описание природы, зимняя жизнь птиц и животных. Информация о древнем промысле 
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башкирского народа - охоте. Анализ произведения, героев с точки зрения авторов и читателя. 

 Мой дом, моя страна, мой народ - моё будущее. 

Н. Наджми Стихотворение «Родина». Р. Хайри Рассказ «Бэхэс» («Спор»). Г. Хусаинов Рассказ «Тыутан ил 

тсайзан башлана?» («Где начинается Родина?»). Кубаир «Ай, Уралым, Уралым!» («Ай, Урал, мой Урал!»). Г. 

Хусаинов Рассказ «Башкортостан» («Башкортостан»). К. Даян Стихотворение «Тыуган ерем минец» («Родина 

моя»). Р. Нигмати Стихотворение «Ватан...» («Родина...»). У. Сирбаев Рассказ «Самат олатай тсайындары» («Берёзы 

дедушки Самата»), «Ололар hyje - атсылдыц Y3e Слово взрослых _ разум»). Башкирская народная песня «Урал» 

(«Урал»). Р. Бикбаев Стихотворение « фе - баш тсала» («Столица наша — Уфа»). Б. Рафиков Рассказ «ТСурай» 

(«Курай»). 

Башкирское народное творчество. Кубаир. История башкирских народных песен, их исполнители, известные 

кураисты. Воспитание гордости, уважения, любопытства к истории башкирского народа, известным личностям, 

истории башкирских народных песен, исполнителям башкирских народных песен и известным кураистам. 

 Литература народов мира. 

Э. Хемингуэй Повесть «"Карт менэн дицге?» («Старик и море») (отрывок) (перевод Г. Гиззатуллиной). О. 

Уайльд Сказка «Йондоумалай» («Мальчик-звезда») (перевод Г. Ситдиковой). Братья Гримм Сказка «Бремен 

музыканттары»
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(«Бременские музыканты») (перевод А. Ягафаровой). Индийская сказка «Сыскан балаЬы Пик-Пик» («Мышонок 

Пик-Пик») (перевод 3. Буракаевой). 

Особенности сказок народов мира (в сравнении с башкирскими народными сказками). «Мышонок Пик-Пик» - 

добрая история об отважном и сообразительном мышонке, который без чьей-либо помощи учился всем жизненным 

премудростям. Понятия для обсуждения: смелость, решительность, настойчивость, находчивость, сплоченность. 

«Бременские музыканты» - история о состарившихся домашних животных, которые решили отправиться в славный 

город Бремен и стать уличными музыкантами. «Мальчик-звезда» учит с добротой подходить ко всем. Воспитание 

чувства уважения к окружающим, любви к своим родственникам. 

Повесть. Смысл повести «Старик и море». Привитие качества целеустремленности. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Моя школа, как мой родной дом. 

Ф. Рахимгулова Стихотворение «Белем оаирамы» («Праздник знания»). С. Алибаев Стихотворение «ТСояшлы 

китап» («Солнечная книга»). Ф. Губайдуллина Стихотворение «Мэктэбемэ» («Школе»). 3. Биишева «Хояш нимэ 

ти?» («Что говорит солнце?»). 

Стихотворение-монолог, стихотворение-обращение, стихотворение-диалог. Тематика произведения, идея. 

Замысел поэтического произведения. Лирический герой. Настроение, переживания и мысли лирического героя. 

Уважение к учителю, благодарность школе. Мотивация к учебной деятельности. Личностный смысл учения. 

 Дорожи дружбой друзей! 

М. Гафури Рассказ «"Кыр тса^ы» («Дикий гусь»). Д. Будяков «Яцы дуд» («Новый друг»). Г. Юнысова «Эсэйем 

Ьуззэре» («Слова матери»). Р. Габдрахманов «Ысын дудльпс» («Настоящая дружба»). Р. Байбулатов «Кугэрсендэр 

утрауы» («Островок голубей»). Ю. Ильясова Сказка «Сэтлэуек-тсы?» («Девочка-орех»). 

Башкирский писатель М. Гафури. Его творческий путь (краткая информация). 

Рассказы о дружбе. Время и место событий, происшествий в рассказе. 

Заглавие, смысловые части, замысел произведения (повторение). Отношение автора, обучающегося, учителя к 

герою произведения. Обсуждение и оценка событий, поступков героев. Характеристика портрета героя. 

Воспитательное значение произведения. 

 Труд красит человека. 

Р. Габдрахманов Рассказ «Имэн шары» («Дубовый шар»). Р. Габдрахманов «Капитан» («Капитан»). М. 

Ахметшин. «Кэрэ^ле бал» («Сотовый мёд»). Р. Байбулатов Рассказ «Сэсэкэлэр мажара1и>1» («Приключения с 

цветами»). 
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Автор произведения. Особенности его произведения. Тема и сюжет рассказа, герои (персонажи), их поступки 

(повторение). Средства художественной выразительности: синонимы, антонимы, эпитеты, метафоры, осмысление 

их значения. Значение труда в жизни человека. 

 Легко ли стать уверенным, сильным и успешным человеком? 

Н. Гаитбаев Сказка «Атсбулат батыр» («Акбулат батыр»). М. Ахметшин Рассказ «Бер урам малай?ары» 

(«Мальчики из одной улицы»). И. Тимерханов Стихотворение «Шишмэ» («Родник»). С. Латипов Рассказ «Елэк 

ер?э бешэ» («Ягода поспевает на земле»). Л. Якшибаева «Атстырнатс» («Актырнак»). 

Особенности художественных жанров (рассказ, сказка). Тематика (идея), главная мысль, структуры сюжета. 

Своеобразие выразительных средств языка, построения сюжета и другие. Схожесть тем, идей, поступков героев. 

Тема добра и зла в рассказах авторов и в народных, авторских сказках. Поступки героев с точки зрения морали. 

Произведения писателей о развитии личностных качеств человека. 

 Родная земля моя! 

А. Игебаев Стихотворение «Хэ5ерле тыуган ерем!» («Дорогая моя, родная земля!»), поэма «Урал» («Урал») 

(отрывок). Я. Хамматов «Салауат» («Салават») (отрывок из романа «Салават»). Ф. Исянгулов Рассказ «Бадыузагы 

кул» («Озеро на поле»). А. Игебаев «Урал ткояшы» («Солнце Урала») Тыуган ерем минец» («Родная моя 

земля»). 

Стихотворные произведения о родном крае. Воспевание природных просторов, трудолюбивых, сильных духом 

народов родного края. Художественные 

жанры поэма (поэзия), рассказ. Особенности структуры текста. Разнообразие идеи произведений. Глубина идеи, 

замысла художественных жанров. 

 Знай историю своей Родины! 

М. Карим Повесть «Беззец ейзец йэме» («Радость нашего дома») (отрывок), «Билдэ11е5 1шлдат» 

(«Неизвестный солдат»). Ф. Акбулатова Рассказ «Атай икмэге» («Отчий хлеб»). Ф. Тугызбаева Стихотворение 

«Икмэк» («Хлеб»). 

Разнообразие художественных жанров (рассказ, стихотворение, повесть). Прозаическая и поэтическая речь. 

Художественные и структурные особенности содержания повести. Смысловые части повести. Место и время 

событий данного художественного жанра. 

 Произведения русских и зарубежных писателей. 

А. Пушкин Сказка «Балытссы Ьэм бальпс хатсында экиэт» («Сказка о рыбаке и рыбке») (перевод А. 

Ягафаровой). А. Чехов Рассказ «Атсмацлай» («Белолобый») (переводчик неизвестен). В. Бианки «Кэкук балаЬы» 
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(«Кукушкин птенчик») (переводчикк неизвестен). С. Михалков «Китап Ьейеусе» («Любитель книг») (перевод К. 

Даян). Ш. Перро Сказка «ТСы^ыл тсалпатс» («Красная шапочка») (перевод А. Ягафаровой). Братья Гримм Сказка 

«Атсыллы кетеусе» («Умный пастух») (переводчик неизвестен). Японская сказка «Йэшлек шишмэЬе» («Родник 

молодости») (переводчик неизвестен). А Ванаг Рассказ «Атскош» («Лебедь») (переводчик неизвестен). 

Произведения русских классиков и мировой литературы. Особенности сюжета произведений авторов. Единство 

идей произведений — добро побеждает зло. Национальное своеобразие сравнений, олицетворения, метафор; их 

значение в художественной речи. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. Композиционные особенности произведения. 

Рассуждение (монолог). Диалог героев. Художественный вымысел 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
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литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (башкирском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами башкирской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы.
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 В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа

 текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 
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предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления;
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подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (башкирском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: читать вслух правильно, бегло, осознанно (25-30 слов в минуту); 

воспринимать на слух небольшие тексты художественных произведений; элементарным приемам интерпретации 

художественных текстов; 

читать наизусть стихотворное произведение по собственному выбору (5-6 стихотворений или фрагментов из 

стихотворного произведения); понимать, что такое художественное произведение; 

представлять жанровые различия художественных текстов (элементарный уровень); 

понимать тему прочитанного произведения, его основную мысль; определять смысл и значение элементарных 

понятий теории литературы: жанр, стихотворное произведение, строка, четверостишие, тема, сказка, виды 

народных сказок, рассказ, герой (положительный, отрицательный), автор произведения; 

соотносить название произведения с его содержанием, главной мыслью; анализировать иллюстрации к текстам; 
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выделять смысловые части рассказа, понимать деление на абзацы; видеть ключевые слова, раскрывающие 

основную мысль содержания произведения; 

комментировать иллюстрации к произведению. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: слушать и воспринимать содержание текста; читать со 

скоростью 50-60 слов в минуту; 

читать вслух и про себя правильно, бегло, осознанно и выразительно; понимать смысла и значение 

элементарных понятий теории литературы: малые фольклорные жанры, колыбельная песня, частушка, народная 

игра, сюжетная линия, рифма, ритм, портрет героя; 

интерпретировать художественные и учебные тексты на основе элементарных приёмов; 

обсуждать поступки героев, опираясь на текстовой материал; сопереживать героям произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами;
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выделять (под руководством учителя) в текстах национально-своеобразные описания; 

понимать пользу здорового образа жизни на примере литературных героев; вести диалог на башкирском языке 

(обсуждение читаемых текстов), слушать и слышать собеседника, понимать иную точку зрения; 

различать малые жанры фольклора (частушки, колыбельные песни, тексты народных игр), литературные жанры 

(рассказ, сказка); определять микротемы смысловых частей текста; строить план пересказа текста, сжато 

пересказывать текст; находить в текстах выразительное языковое средство - описание; выделять национально-

своеобразные описания. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: слушать и воспринимать содержание текста; читать со 

скоростью 60-70 слов в минуту (динамическое чтение); понимать смысл и значения элементарных понятий теории 

литературы: башкирсское народное творчество, башкирская народная песня, кубаир; идея, пейзаж, изобразительно-

выразительные средства (сравнение, олицетворение) башкирского языка; 

интершзетировать художественные и учебные тексты (поиск ключевых слов, выявление идейно-тематической 

линии, выявление мотивов, постижение авторского замысла и формулирование собственной читательской 

позиции); обсуждать поступки героев, оценивать их; выделять сюжетные линии рассказов; понимать авторскую 

позицию; устно цитировать текст; 

определять черты башкирской народной песни; иметь представление об истории башкирских народных песен, 

их исполнителях, известных кураистах; понимать особенности литературной сказки, ее отличнее от народной; 

определять сказку в стихах, видеть особенности рифмы сказки в стихах; 

пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации, цифровыми и 

информационными образовательными ресурсами для создания текстовой, видео, звуковой информации. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: читать выразительно со скоростью 80-90 слов в минуту; 

понимать основную мысль прочитанного после первичного чтения; понимать смысл и значение понятий теории 

литературы: стихотворение- монолог, стихотворение-обращение, стихотворение-диалог, композиция, идея, 

повесть, изобразительно-выразительные средства (синоним, антоним, эпитет, метафора) башкирского языка; 

выделять тематику произведения, его идею; 

владеть понятием «лирический герой», разграничивать лирического героя и автора, понимать мысли, 

настроение, переживания лирического героя; 

понимать художественный вымысел в произведении; 
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аргументировать свою точку зрения о произведении, герое, событии с использованием текста; 

использовать разные виды чтения - ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками (словарями, энциклопедиями, Интернетом) 

для получения дополнительной информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке». 

107.1• Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (башкирском) 

языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - 

программа 

по литературному чтению на родном (башкирском) языке, литературное чтение 

на родном (башкирском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(башкирским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению на родном (башкирском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (башкирском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Литературное чтение на родном (башкирском) языке - один из важнейших учебных предметов 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 
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становление базового умения осмысленно читать, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, способствует формированию общей читательской грамотности и потребности 

обучающихся в систематическом чтении, закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовнонравственного развития обучающихся. Успешное освоение курса литературного чтения на родном 

(башкирском) языке, ввиду наличия межпредметных связей с родным языком, русским языком и литературным 

чтением на русском языке, 
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способствует результативному обучению другим предметам начального общего образования, а также освоению 

дисциплины «Родная (башкирская) литература» на уровне основного общего образования. 

 Курс призван ввести обучающихся в мир башкирской детской художественной литературы и 

фольклора, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными 

видами текстов и книгой. Кроме того, обучающиеся учатся понимать место и роль башкирской литературы в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. Таким образом, изучение родной литературы на 

начальном уровне служит основой для формирования культурной самоидентификации обучающихся. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (башкирском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: речевая и читательская деятельность, круг детского чтения, 

творческая деятельность, речевая и читательская деятельность. 

 Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие читательских умений; 

воспитание ценностного отношения к башкирской литературе как существенной части родной культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение башкирской 

национальной культуры. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 В 1 классе предпочтение отдается слушанию: ввиду того, что не все обучающиеся умеют 

хорошо читать, развивается навык восприятия художественных произведений на слух. Рекомендованные тексты 

читаются педагогом. 

Речевая и читательская деятельность. 

Развитие навыка чтения: чтение целыми словами с постепенным увеличением скорости (беглое чтение). Чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Выработка правильной интонации (понижение и 

повышение тона звучащей речи). 

Сказка народная и литературная (авторская) (восприятие текстов на слух). Герой произведения. Способы 
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передачи настроения героя. Диалоги героев произведения. 

Произведения о детях и для детей. Понятия: произведение, тема произведения (общее представление - чему 

посвящено, о чём рассказывает), главная мысль произведения (чему учит, какие качества воспитывает). Название 

произведения - особый авторский приём для раскрытия замысла. 

Практическое отличие текста от набора предложений. 

Восприятие на слух и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе. Иллюстрация к тексту как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (потешка, загадка, пословица), их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). 

Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное чтение поэтических произведений о маме. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о книге как источнике необходимых 

знаний. Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрации. 

 Круг детского чтения. 

 Мир вокруг меня. 

А. Ягафарова «Ьыйырзыц бы?ауы бар… («У коровы есть телёнок...»)• 

М. Бикбова потешка «Ате тсуян, йомшатс тсуян» («Белый пушистый зайчик»). 

М.Гализагадка«Капелька»(«Тамсьпскай»). 

Ф. Губайдуллина сказка «Кем минец эсэйем? («Кто моя мама?»). 

 Я и моя семья. 

Ф. Тугузбаева стихотворение «8 Марта». 

Г. Ситдикова считалка «Туцэрэк» («Круг»). 

Ф. Рахимгулова юмористическое стихотворение «Бугка бешер?ек» («Сварили кашу»). 

 Мой край - Башкортостан. 

М. Гафури стихотворение «Йэи» («Лето»). 

Башкирская народная сказка «Телке менэн буре» («Лиса и волк»). 

Башкирские народные потешки, считалки, загадки. 

 Творческая деятельность. 

Подготовка небольших по ооъему выступлений, ответы на вопросы по содержанию текста. Конструирование 

текста по предложенному набору слов. Иллюстрирование произведения. Драматизация: пальчиковый театр; 
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кукольный театр, музыкальные инсценировки. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Речевая и читательская деятельность. 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения с делением текста на синтагмы 

(речевые звенья), то есть с постановкой пауз, выделением ключевых слов. Распространение способа 

синтагматического чтения на поэтические тексты. 

Прямое и переносное значения слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Сравнение как приём автора, создающий образ. 

Виды сказок: о животных, бытовая, волшебная. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция 

волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. 

Традиции, быт, ьсультура в башкирских народных сказках. Поступки героев, отражающие их нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). Отражение сюжета сказок в иллюстрациях. 

Произведения о детях и для детей. Закрепление понятия тема произведения (общее представление). Понятия: 

автор, главный герой, антонимы, синонимы, сравнение (без введения терминов). 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения. Структура 

текста произведения (начало, концовка), последовательность событий. Особенности стихотворной речи, сравнение 

с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое формирует поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 1фая. Пословицы 

о Родине, о родном крае и природе. 

Темы поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. 

Произведения о братьях наших меньших. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к животным, 

забота о них. 

Характеристика героя: внешность, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное чтение произведений разного жанра о маме. 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

- к ребёнку, детей - к матери, человека - к близким людям), проявление любви и заботы о родных людях. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Обложка, автор, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Использование тематического каталога при выборе книг в библиотеке. 
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 Круг детского чтения. 

 Мир вокруг меня. 

Ф. Рахимгулова считалка «Мин бер бертек малай» («Я один мальчик»). 

Ф. Тугузбаева стихотворение «Мин - утсыусы» («Я - ученик»). 

С. Алибаев скороговорка «Без?ец мэктэптэ Ьэйбэт» («В школе нашей хорошо»). 

Г. Гумер считалка «Нисэ алма?» («Сколько яблок?»). 

Ф. Тугузбаева стихотворение «А^на кендэре» («Дни недели»). 

3. Хадыева стихотворение «Ьэр Ьенэр ?э ятсшы» («Все профессии хороши»). 

С. Рахматуллин стихотворение «Ауырыным» («Заболел»). 

 Я и моя семья. 

М. Хисматуллина стихотворение «Наша семья». 

Р. Ураксина песня «Это - я». 

А. Ягафарова чистоговорка «Я проснулся!». 

Р. Нигматуллин считалка « гэр тырыпЛац» («Если постараться»). 

К Киньябулатова стихотворение «Бэлеш бешерзем» («Испекла пирог»). 

Г. Ситдикова загадка «0йзэ нисэ эсэй?» («В доме сколько мам?»). 

 Мой край - Башкортостан. 

X. Шабанов чистоговорка «Китап» («Книга»). 

Ф. Рахимгулова стихотворение «0фе буилап экскурсия» («Экскурсия по Уфе»). 

А. Игебаев стихотворение «Атстуш» («Белогрудка»). 

М. Гали стихотворение «Матур hy?» («Красивое слово»). 

К.Даянпесня«Шыршыматур»(«Ёлкакрасива»). 

Ф.МухамедзяновзагадкавТСышкыЬыуьпо^Зимняястужа»). 

Т. Лскандарова песня «ТСар яуа» («Снег идет»). 

Н. Сладков рассказ «Тылсымлы кэштэ» («Волшебная полка») (перевод А. Ягафаровой). 

Р. Гарипов стихотворение «Сыйырсьпс» («Скворец»). 

М. Карим стихотворение «Осоп кил инде!» («Прилетай скорей!»). 

Н. Мусин рассказ «Урманда» («В лесу») (отрывок из повести). 

Башкирская народная сказка «Эт у?енэ нисек хужа тапты?» («Как собака нашла хозяина?»).



2216 

Программа-03 

Загадки, чистогоровки, считалки, пословицы о родине, природе, семье, профессиях. 

 Творческая деятельность. 

Составление викторин, кроссвордов, головоломок по прочитанным произведениям. Проведение соревнований 

по их разгадыванию. 

Драматизация произведения в форме чтения по ролям и коллективной декламации, в виде пантомимы, проявляя 

в единстве движения и слова текста (разыгрывание сцен в классе в условиях воображаемой обстановки, или на сцене 

с декорациями). Распределение ролей актеров, режиссёра, художника-декоратора. Осознанное восприятие 

содержания видеороликов с сопоставлением увиденного с прочитанным текстом. 

Интерпретация произведения в выразительном чтении. Пересказ произведения близко к тексту. Придумывание 

продолжения читаемого произведения, то есть его конец. 

Сочинение сказки-небылицы, соблюдая её структуру: присказка, зачин, общие места, концовка (по 

предложенному образцу). Оформление сказки в формате книжки-малышки. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Речевая и читательская деятельность. 

Совершенствование навыка чтения: чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение 

поэтического текста после предварительной подготовки (коллективно или индивидуально). 

Формирование навыка чтения про себя на основе многократного перечитывания текста в процессе его 

литературного анализа. 

Произведения о Родине, родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве. 

Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, считалки. Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Ритм и счёт - основные средства 

выразительности 

и построения считалки. Понятия: песня, кубаир, бытовая сказка, волшебная сказка, олицетворение, эпитет. 

Народные песни, их особенности. 

Сказка как выражение народной мудрости. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Составление плана сказки. 

Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, рассказы, стихотворения; 
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произведения по выбору). 

Знание структуры произведения: начало текста, концовка, последовательность событии. Деление на абзацы и 

составление плана произведения. 

Выражение собственного отношения к поступкам главного героя. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, 

лето) в произведениях литературы. 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение, олицетворение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Тема 

дружбы в художественном произведении. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, взаимопомощь. Главная мысль произведения. Герой произведения (закрепление понятия 

главный герой), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина). 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных 

произведениях. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: оглавление, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка. Закрепление умения пользоваться тематической картотекой библиотеки. 

Умение находить в Интернете необходимую информацию для выполнения проектных работ. 

 Круг детского чтения. 

 Мир вокруг меня. 

К. Кинзябулатова считалка «1шн тсай^ан?» («Откуда ты родом?»). 

3. Хисматуллин рассказ «Утсыу^а яр?ам» («Помощь в учёбе»). 

М. Карим повесть «Мэктэп хэтирэлэре» («Воспоминания о школе») (отрывок). 

 Ягафарова чистоговорка «ТСайсылар уйнай» («Ножницы играют»). 

Г. Юнусова рассказ «Рэсем тешерэбе?» («Рисуем»). 

 Исхаков рассказ «Минец хыялым» («Моя мечта»). 

Ф. Рахимгулова стихотворение «Йе? юл» («Сто дорог»), 

 Я и моя семья. 

Р. Низамов рассказ «Йомшатс тсулдар» («Пушистые руки»). 
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Ы. Исламгулова рассказ «Эсэйемэ яр?ам итэм» («Помогаю маме»). 

Р. Байбулатов рассказ «Атайыма яр?ам итэм» («Помощь отцу»). 

О. Хисаметдинова статья «Нимэ ул шэжэрэ?» («Что означает "шэжэрэ?” ) (отрывок). 

А. Вахитова стихотворение «Тыуган кен» («День рождения»). 

М. Карим повесть «Нимэ ул тэбигэт?» («Что такое природа?») (отрывок). 

 Мой край - Башкортостан. 

Т. Давлетбердина рассказ «Мэктэп йылдары» («Школьные годы»). 

Башкирская народная сказка «Эминбэк» («Аминбек») (отрывок). 

O. Тугузбаева Стихотворение «Матур баш тсалам» («Красавица моя столица»). 

P. Бикбаев рассказ «Салауат Юлаев Ьэйкэле» («Памятник Салавату Юлаеву»). Ф. Исянгулов рассказ «

фе урамдары буйлап» («По улицам Уфы»). 

Г. Рамазанов, стихотворение «Башкортостан — оаи ил». («Башкортостан - край богатый»). 

Ф. Губайдуллина рассказ «ТСурайсы Йомабай Идэнбаев» («Кураист Йомаоаи Исянбаев»). 

Русская народная сказка «Телке Ьэм торна» («Лиса и журавль»). 

Башкирская народная песня «Туцэрэк кул» («Озеро круглое»). 

Е. Кучеров рассказ «ТСанатлы ду9тар» («Пернатые друзья») (перевод Ф. Губайдуллиной). 

С. Муллабаев стихотворение «Йомарт иэи» («Щедрое лето»). 

Кубаир «Минен, Уралым» («Мои У^рал»). 

Р. Бикбаев рассказ «Бейек Ецеу» («Великая Победа»). 

3. Махмуто сказка «Дурт ми?гел» («Четыре сезона»). 

 Творческая деятельность. 

Составление сказочных объявлений и телеграмм. 

Презентация произведения. Презентация книги. 

Создание «виртуального» мультфильма-сказки по тексту юмористического стихотворения (после 

предварительно проведенной работы). Распределение ролей художника-анималиста, режиссера, оператора и 

актера, озвучивающего текст. 

Создание текстов небольшого объёма по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-

описание, текст-повествование). 

Ведение записей о прочитанном в дневнике. Обучающийся записывает имена главных действующих лиц. 

Выполнение краткосрочных проектов: «Мои город или моя деревня», «Что означает мое имя?» и другие. 
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Составление ребусов и кроссвордов по названиям рек, городов, гор и озер Башкортостана. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Речевая и читательская деятельность. 

Чтение вслух любого прозаического и поэтического текста. Чтение публицистического текста. Чтение 

информативного учебного текста. 

Чувство любви к Отечеству, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные 

идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине.
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Роль и особенности заголовка произведения (закрепление). Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Понятия: «кулямас», «эпос», «композиция произведения» (начало, завязка, кульминация, развязка, эпизод), 

метафора. 

Малые жанры фольклора: кулямас - жанр башкирского фольклора, шуточное прозаическое произведение с 

неожиданным, парадоксальным финалом. 

Различия между народной и авторской песней. Чувства, которые рождают песни. Темы песен. 

Кубаир и эпос как народный песенный сказ о важном историческом событии. Характеристика эпоса - 

героического песенного сказа, его особенности (тема, язык). Эпос «Урал батыр» - древний памятник башкирской 

словесности. Язык кубаира и эпоса, устаревшие слова, их место в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Отзывы к литературным произведениям. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей. Картины природы в произведениях поэтов и писателей: 

Г. Юнусовой, Р. Нигмати, М. Гафури, Ф. Тугызбаевой и других. Пейзаж в творчестве художников (А. Бурзянцева, 

А. Лутфуллина и других.) как иллюстрация к лирическому произведению. Сравнение средств создания пейзажа в 

тексте-описании (эпитеты, сравнения， олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Повесть -один из видов эпического произведения. 

Произведения о детях. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы сельских детей, дети 

на войне. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности в тексте юмористического содержания: художественное преувеличение. 

Библиографическая культура. Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о башкирской культуре. 

Общее представление о первых книгах на Руси: первая славянская азбука Кирилла и Мефодия. Первые 
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рукописные книги башкир и татар: поэма Кул Гали «Кисса-и Йусуф». Первый «Букварь для башкир» В.В. 

Катаринского (1892 год). 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Литературоведческая пропедевтика. Практическое использование при анализе текста изученных литературных 

понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; 

рассказ, кубаир, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в 

художественной речи. 

 Круг детского чтения. 

 Мир вокруг меня. 

3. Биишева стихотворение «Хэйерле кен!» («Добрый день!»). 

Ф. Тугузбаева рассказ «Тэмле 1туззэр» («Вкусные слова»). 

В. Осеева рассказ «Тылсымлы hY333P» («Волшебные слова») (перевод А. Ягафаровой). 

Н. Игезъянова рассказ «Утсыу - ул хе?мэт!» («Учение - это труд!»). 

М. Гали считалка «Сэгэт нимэ ти?» («Что говорят часы?»). 

Р. Гарипов стихотворение «Тыуган тел - Ьинен; донъяц» («Родной язык - твой мир!»). 

3. Биишева рассказ «Тшгкад куле» («Озеро Талкас»). 

М. Гафури рассказ «Ате кул» («Белое озеро»). 

«Шихандар - тэбигэт тсомарпсылары» («Шиханы - памятники природы») (научно-познавательный текст из 

«Башкирской энциклопедии»). 

 Я и моя семья. 

Р. Нигмати Поэма «Нимэ ул Ватан?» («Что такое Отечество?») (отрывок). 

Р. Фахретдинов Рассказ «Тэрбиэле бала» («Воспитанный ребёнок»). 

Картины народного художника А. Лутфуллина: «0с тсатын» («Три женщины»), «9сэйем портреты» («Портрет 

матери») (ознакомление для описания). 

 Рамазанова рассказ «Ялтсаульпс кешене бо?а» («Лень портит человека»). Башкирская народная 

сказка «Олатайым васыяттары» («Завещание дедушки»). М. Салимов юмористический рассказ «Алдашыу — насар 

гэ?эт» («Обман - 

не к лицу»). 
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 Мой край - Башкортостан. 

Л. Ихсанова «Башкортостан — йыр?ар иле» («Башкортостан - страна песен») (научно-популярный текст). 

Песня «Шаймуратов генерал» (слова К. Даяна, музыка 3. Исмагилова). 

Р. Афлятунов рассказ «Баштсорт беиеуе» («Башкирский танец»). 

 Власов «Баштсорт балы» («Башкирский мёд») (научно-популярный текст). «Кымыз» («Кумыс») 

(научно-популярный текст из «Башкирской 

энциклопедии»). 

Башкирская народная сказка «ТСурай» («Курай»). 

«Асылыкул 一  Башкортостан ынйыЬы» («Асылыкуль - жемчужина Башкортостана») (научно-популярный 

текст). 

Башкирская народная сказка «Ирэндек» («Ирандык»). 

Эпос «Урал батыр» (отрывок). 

Кубаир «Уралда» («На Урале») (отрывок). 

Кулямас - жанр башкирского фольклора. 

Творчество художника А. Бурзянцева. Пейзажи «ТСаризел», («Караидель»), «Кыш, hay бул!» («Прощай, 

зима!») (ознакомление для описания). 

«Башкирские города» (научно-популярный текст). 

М. Карим «"Кайын япрагы тура!1ында» («О берёзовом листке») (отрывок, 1 часть). 

Загадки, пословицы, считалки, чистогоровки, скороговорки. 

 Творческая деятельность 

Уточнение модели изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по заданной тематике на 

основе анализируемых произведений: текст-описание; текст-повествование, текст-рассуждение. Прогнозирование 

развития сюжета рассказа. Создание отзыва, развёрнутого ответа на вопрос, в котором содержится оценка 

поступков персонажа. Интерпретация произведения в выразительном чтении. Придумывание продолжения 

читаемого произведения. 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с портретом персонажа, 

создание портрета по модели. 

Портфолио творческих работ. Презентация любого продукта творческой деятельности обучающегося и группы 

обучающихся. 

Составление текста по прочитанному произведению. 
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Создание собственного устного или письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению или на 

репродукции картин художников. 

Составление кроссвордов, ребусов, головоломок и другие. 

Выполнение проектов: «Мой любимый герой», «Национальная одежда башкир», «Рецепты моей бабушки», 

«Природные памятники Башкортостана». 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношении. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлении, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
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 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (башкирском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами башкирской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 
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объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:
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выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
Программа - 03 
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выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (башкирском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях; 

осознавать важность чтения для личного развития; 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, элементов быта 

башкирского народа; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок
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букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по ооъёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); практически отличать текст от набора предложений; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь; 

выражать свой эмоциональный отклик на содержание произведения в виде рисунка; 

различать отдельные жанры фольклора и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки, 

поэтическое произведение); 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; соотносить заглавие произведения с его содержанием; 

иметь представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, ритме); 

определять эмоциональные оттенки интонации в произведении (радость, грусть, равнодушие, печаль, тревогу и 

другие); 

выделять в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения персонажей, события, 

эмоционально окрашенные слова в тексте; пересказывать кратко эпизод произведения, перечисляя события; 

различать жанры сказки, юмористического стихотворения, рассказа; объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря в учебнике); участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения 

(отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (тема, 

пивная мысль произведения, заголовок, содержание произведения, сказка народная сказка авторская), 

подтверждать СБОЙ ответ примерами из текста); 

соблюдать ритм, темп, силу голоса при выразительном чтении поэтического произведения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другие (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке». К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения родной башкирской литературы для познания себя, мира, национальной истории 

и культуры; 

применять опыт чтения произведений башкирской литературы для речевого самосовершенствования:
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 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста; 

определять сходства и различия между народной и литературной сказками; выражать свое отношение к 

поступкам героев, видеть нравственные качества героев (отношение к природе, людям, предметам); 

владеть понятиями автор, главный герой, антонимы, синонимы, сравнение; определять структуру текста 

произведения (начало, концовка) и ориентироваться в последовательности событий; 

определять единую тему в произведениях разного жанра: поэтическое произведение, сказка, загадка, пословица; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

характеризовать героя в произведениях: внешность, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения; 

осознавать нравственно-этические понятия: любовь к животным, забота о них; чувство любви как привязанность 

одного человека к другому; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов 

(выделять эпизод в тексте, выразительно читать слова героя, строить диалог, драматизировать, реконструировать 

текст, дополняя его событиями); 

различать особенности стихотворной речи и сравнивать с прозаической (наличие или отсутствие рифмы, ритма); 

указывать на настроение, которое выражает поэтическое произведение; различать в произведении сочетание 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими; 

понимать авторское отношение к герою; 

различать поэтическое произведение (стихотворную речь), сказку, загадку, пословицу; 

определять композицию волшебной сказки (присказка, зачин, общие места, концовка); 

узнавать отражение сюжета сказок в иллюстрациях; 

определять образные средства языка сказки: преувеличение, повторы, сравнения; 

определять вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую сказку о волшебстве по 

характерным признакам; определять рифму и ритм в стихотворных произведениях; определять синтагмы (речевые 

звенья) поэтического текста для интонирования наизусть (коллективно и индивидуально); 

определять композицию (построение) сказки (народной и авторской); определять отношение автора к персонажу, 
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главную мысль сказки в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения; 

раскрывать смысл предложенных в учебнике пословиц, соотносить их с содержанием прочитанного 

произведения; 

пересказывать фрагмент произведения близко к тексту; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

выделять особенности быта, традиции, обычаи в башкирских народных сказках; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

составлять викторины, кроссворды, головоломки по прочитанным произведениям; 

придумывать продолжение и свою концовку читаемого произведения; использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке». К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать прозаический текст без предварительной подготовки, поэтический текст после предварительной 

подготовки (коллективно или индивидуально); 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности башкирского языка на основе изучения произведений 

башкирской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; давать нравственную оценку поступкам героев и обосновывать её; 

владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных 

текстов (самостоятельное выделение основной мысли целого текста или его фрагмента, выделение главной и 

второстепенной информации, ответ на поставленный в тексте проблемный вопрос, выявление разных жизненных 

позиций героев, сопоставление их позиций с собственными убеждениями, создание иллюстраций к тексту); 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с использованием 

предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, правильно расставляя ударения; 

различать лирические и юмористические поэтические произведения; определять жанры (сказка, скороговорка, 

считалка, песня, загадка, рассказы стихотворения) по характерным признакам; 

определять структуру произведения: начало текста, концовка, 
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последовательность событий. Делить на абзацы и составлять план произведения; 

определять с пониманием понятия: главная мысль произведения; герой произведения (закрепление понятия 

главный герой), его характеристика (портрет), оценка поступков; 

выражать собственное отношение к поступкам главного героя; выделять в произведениях, предложенных 

учебником, примеры сравнений, олицетворений и эпитетов; 

сравнивать отражение пейзажной лирики в картинах художников; определять отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий, как дружба, терпение, уважение, взаимопомощь, любовь и забота; 

понимать роль художников-иллюстраторов, анималистов (без использования термина), помогающих раскрытию 

содержания произведения; 

восстанавливать порядок событий в произведении (по предложенным пунктам плана); 

отличать художественный текст от научно-популярного по существенным признакам; 

создавать небольшой текст на заданную тему, редактировать его; вести записи в читательском дневнике об 

авторе, названии, теме и персонаже самостоятельно прочитанного произведения; 

овладевать понятиями «шэжэрэ», «кубаир», «эпитет», «аннотация», «портрет главного героя»; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

прогнозировать содержание произведения по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации; 

создавать краткосрочные проекты: «Мой город или Моя деревня», «Что означает мое имя?»; 

составлять ребусы и кроссворды по названиям рек, городов, озер и гор Башкортостана; 

пользоваться тематической картотекой библиотеки; создавать сказочные объявления и телеграммы; 

создавать виртуальные видеоролики по тексту юмористического стихотворения (после предварительно 

проведенной работы). 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения башкирской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

определять жанровые признаки рассказа, повести, лирического стихотворения, песни, кулямаса, кубаира и эпоса; 

определять ритмический рисунок стихотворного произведения, особенностей лирического героя; 
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сравнивать два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной проблематики произведения, 

определения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к объекту 

описания; 

на основе самостоятельного анализа восстанавливать историю персонажа, этапы развития действия в 

произведении; 

различать по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты эпического, 

лирического родов литературы; различать особенности учебного, познавательного текста; определять тему и главную 

мысль произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 

в ходе групповой работы создавать сценарии по эпическому произведению, инсценировать фрагмент 

произведения, создавать презентацию какого-либо замысла; 

выразительно читать наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении индивидуальный образ 

того, о чем написано в тексте; создавать отзывы на заданную тему; редактировать собственный текст; 

пересказывать сюжет самостоятельно прочитанного произведения из детского круга чтения; 

сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция); различать народную и авторскую песню; определять чувства, 

которые рождают песни; 

различать понятия: эпос, композиция произведения (начало, завязка, кульминация, развязка, эпизод), метафора; 

определять понятие «кулямас», как малого жанра в башкирском фольклоре; различать особенности кубаира и 

эпоса как народного песенного сказа о важном историческом событии в жизни народа; 

понимать значения лирических произведений как способа передачи чувств людей, автора; пейзажа в творчестве 

художников как иллюстрация к лирическому произведению; 

пересказывать сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); самостоятельно работать с книгой, 

обращаясь к выходным данным книги для поиска необходимого произведения; 

ориентироваться в мире литературных текстов, иметь представление о биографиях изучаемых авторов и 

самостоятельно выбирать книги, Интернет- ресурсы для дополнительного чтения; 

понимать и использовать в речи понятия «кулямас», «эпос», «композиция произведения»: начало, завязка 

действия, кульминация, развязка, эпизод, метафора; 

понимать и использовать жанровое разнообразие изучаемых произведений (литературная сказка, рассказ, 

кубаир); 

различать прозаическую и поэтическую речь; определять художественный вымысел; определять тему, главных 
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героев произведения; владеть понятиями портрет, пейзаж, ритм, рифма; 

видеть национальное своеобразие сравнений и метафор, понимать их значение в художественной речи; 

сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании природы в произведениях поэтов и писателей с 

картинами художников, как иллюстрация к лирическому произведению; 

определять структурные части рассказа (начало, завязка действия, кульминация, развязка, эпизод); 

определять особенности юмористического произведения; соблюдать правила юного читателя (как обращаться с 

книгой, правила поведения в библиотеке); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

выполнять элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов (постановка проблемного вопроса к тексту, графическое иллюстрирование 

содержания текста; составление кроссвордов, ребусов, головоломок, инсценировка-обыгрывание отдельных 

эпизодов текста); 

понимать отражение исторической обстановки в произведениях о детях (в сельской местности, на войне); 

узнавать юмористическое произведение (комичность как основа сюжета; герой юмористического произведения); 

находить средства выразительности в тексте юмористического содержания (художественное преувеличение);
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осознавать нравственно-этические понятия: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц; 

иметь представление о первых книгах на Руси и в Башкортостане; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками (энциклопедия, 

аудио- и видеоисточники, мультимедийные носители информации) для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(бурятском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(бурятском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (бурятском) языке, литературное чтение на родном 

(бурятском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (бурятским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (бурятском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(бурятском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(бурятском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты зв каждый год обучения. 
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 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (бурятском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Литературное чтение на родном (бурятском) языке направлено на формирование у обучающихся 

первоначальных знаний о бурятской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия художественного текста; 

на воспитание нравственности, любви к родному краю и государству через осознание своей национальной 

принадлежности. 

Программа по литературному чтению на родном (бурятском) языке служит учителям начальных классов основой 

для разработки авторских рабочих программ по учебному предмету «Литературное чтение на родном (бурятском) 

языке», в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

распределения часов по разделам и темам. 

Литературное чтение на родном языке призвано развивать интеллектуальнопознавательные, художественно-

эстетические, коммуникативные способности обучающихся, формировать важнейшие нравственно-этические 

представления, приобщать личность к родной национальной культуре. 

 Изучение литературного чтения на родном (бурятском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование чувства патриотизма; 

формирование читательской и коммуникативной компетентности; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи обучающихся на родном (бурятском) 

языке; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приемов понимания (восприятия 

и осмысления) текста, обучение универсальным видам деятельности - наблюдению, сравнению, анализу; 

приобщение обучающихся к родной литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение пониманию духовной сущности 

произведений; 

развитие способностей к творческой деятельности на родном (бурятском) языке. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 
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(бурятском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 

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

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, отведенного на изучение 

учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения 

литературного чтения на родном языке. 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Здравствуй, бурятский язык! 

Буряад уран зохёолшодой буряад хэлэн тухай шулэгуудэй баглаа (отрывки из стихотворений о бурятском языке). 

X. Намсараев, М. Раб данов, Д. Улзытуев, Н. Дамдинов. 

 Моя малая родина. 

X. Намсараев «Манай нютаг» (Наша малая Родина), «Нютагай соло» («Слава Родине»). Э. Дугаров «Буряадайм 

нютагууд» («Моя родина _ Бурятия»). 

 Весна. Весенняя природа. 

Б. Абидуев стихотворение «Хабарай эхин» («Начало весны»). 

Ц. Цыдыпова рассказ «Шубуудай бусалгын болзор» («Пора перелётных птиц»). 

Ц-Д. Дондогой стихотворение «Эжымни гамтайхан» («Дорогая моя мать»). 

Ш. Нимбуев стихотворение «Алдар соло!» («Слава!»). 

Ц. Номтоев стихотворение «Батын убгэн бааоаи» («Дедушка мальчика Бато»). 

 Пять драгоценностей бурят. 

Г. Дашабылов стихотворения «Минин табан нухэд» («Пять моих друзей»), «Хурьган» («Ягнёнок»), «Тугал» 

(«Телёнок»), «Унаган» («Жеребёнок»), «Ботогон» («Верблюжонок»), «Эшэгэн» («Ягнёнок»). 

 Устное народное творчество бурят. 

Сказки: «Амитадай арсалдаан» («Спор домашних животных»), «Шандаган заряа хоёр» («Заяц и ёжик»), «Тахяа 

нохой хоёр» («Петух и собака»). 

Малые жанры фольклора: таабаринууд (загадки), оньЬон угэнууд (пословицы), жороо угэнууд (скороговорки). 

 Народные игры. 

Ц-Д.Дондогойстихотворение«Шагай»(«Шагай»). 

Ц. Бадмаев стихотворение «Каток» («Каток»). 

Л. Линховоин рассказ «Шагай наадан» («Игра в бараньи косточки»). 

108.7. Содержание обучения во 2 классе. 
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 Здравствуй, школа! 

Б. Гармаев стихотворение «Мэндэ амар, Ьургуули!» («Здравствуй, школа!»). 

Ц-Д. Хамаев стихотворение «Сентябриин нэгэн» («Первое сентября»). 

 Родной язык - родной край. 

Текст «ТурэЬэн минии тоонто» («Родной край»). 

Буряад хэлэн тухай шулэгуудэй баглаа (Сборник стихотворений, посвящённых бурятскому языку).
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 Дугаров стихотворение «Тоонто талынгаа энгэрЬээ...» («С просторов родных степей»). 

Ч-Р.Намжилов стихотворение «Эхын 1тунэй 1шйхан амтатай...» («Со вкусом материнского молока»). 

Г. Дашабылов стихотворение «Буртагхан шэлээЬээ эхитэй...» («Начало с густых вершин»). 

Д. Улзытуев стихотворение «Баигалай уЬандал...» («Прозрачна как вода Байкала»). 

Н. Дамдинов стихотворение «Турэл хэлэн» («Родной язык»). 

С. Бабуев стихотворение «Турэл нютагай татаса» («Притяжение родины»). 

 Богатая урожаем осень. 

Ц. Цыдыпова стихотворение «Намар» («Осень»). 

 Цыдендамбаев стихотворение «Намарай ой соо» («В осеннем лесу»). 

Б-Б. Намсарайн рассказ «БургааЬан туудэг» («Костер из веток»). 

В. Галсанов рассказ «Буугаа гээЬэн ангуушан» («Потерявший ружье охотник»). 

Ц-Д. Хамаев рассказ «Галуудай бусалган» («Возвращение гусей»). 

А.Жамбалонстихотворение«Намар»(«Осень»). 

 Всё начинается с детства. 

Ц. Цыдыпова стихотворение «Хубуунэй хусэл» («Желание мальчика»). 

Д. Жалсараев стихотворение «Хоёр нухэдэй хусэл» («Желание двух друзей»). 

Ц.-Д. Дондукова стихотворение «Хэн Ьайн, хэн мууб»? («Кто хорош, а кто плох»?). 

А. Мангатханов стихотворение «Мартамхай Мархай» («Забывчивый Мархай»). 

Ж. Балданжабон рассказ «Та» («Вы»). 

Г. Чимитов стихотворение «Ьалан Ьамажаб, Ьамбааша ямаан» («Грязнуля Хамажаб, догадливая коза»). 

Б. Санжин рассказ «Аягуй ушар» («Неприятный случай»). 

Ж. Зимин стихотворение «Эрхэлхэдэнь — эдеэн гашуун, уурлахадань - yhaH гашуун» («Избалованному - еда 

невкусная, сердитому - вода кислая»). 

Д. Ошоров рассказы «Дохолон хун» («Хромоногий»), «Хурдан Зээрдэ» («Быстроногий пегии»;. 

 Из устного народного творчества. 

Бурятские народные сказки: «Мэхэтэй петух» («Хитрый петух»), «Хулгана тэмээн хоёр» («Мышь и верблюд»), 

«Угытэй уншэн басаган» («Бедная сиротка»), «Ьшрада гараЬан 1шйхан басаган» («Забравшаяся на луну красавица»), 

«Хитаахан хубуун» («Мальчик Хитахан»), «Гурбан таабари» («Три загадки»), «Аргатай тулеэшэн» («Находчивый 

лесоруб»). 

Табаринууд (загадки), оньЬон угэнУУД (пословицы), жороо угэнУУД (скороговорки). 
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 Седая зима. 

Б-Ж. Гармажапов рассказ «Убэл» («Зима»). 

Ц-Б. Бадмаев стихотворение «СаЬан» («Снег»). 

Ч-Р. Намжилов стихотворение «Далитай ухибууд» («Крылатые дети»). 

Ц-Д. Дондогой рассказ «Туруушын cahaH» («Первый снег»). 

Г. Бадмаева рассказ «Ьонирхолтой асуудал» («Интересный вопрос»). 

К. Ушинский рассказ «Убэлэй ааша» («Проказы зимы»). 

Д. Ошоров рассказ «Босоогоо алдаЬан Булад» («Проигравший спор Булад»). 

Г. Чимитов стихотворение «Хасуури» («Ёлка»). 

Ш. Нимбуев стихотворение «Ёлкын дэргэдэ» («У ёлки»). 

Б. Бальжинимаев стихотворение «Ёлкын дуун» («Песнь ёлки»). 

 Любимые детские писатели. 

Х.Н. Намсараев стихотворения «Уран хуугэд» («Талантливые дети»), «Манай нютаг» («Наше родное село»). 

Б.Д. Абидуев стихотворение «Эхин тэмдэг» («Первоначальный знак»), сказка «Муурабагша»(«УчительМура»). 

Ц-Б.Б. Бадмаев стихотворения «Убэл ерэбэ» («Зима наступила»), «Харагты, энээхэн хубууе» («Посмотрите на 

этого мальчика»). 

Ц-Д.Д. Дондокова стихотворение «СаЬан хугжэм» («Снежная мелодия»), рассказ «СаЬан баабхайн гомдол» 

(«Обида снеговика»). 

Г.Г. Чимитов стихотворения «Сухалтай убэл» («Сердитая зима»), «Нютаг» («Родное село»). 

Э.Ч. Дугаров стихотворения «Минин гулгэн» («Мой щенок»), «Уреэнэл» («Посвятил 

благопожелание»). 

 Наш праздник сагаалган пусть процветает во все времена! 

М. Чойбонов стихотворение «Сагаан hapaap...» («С Белым месяцем...»), рассказ «Сагаалган тухай» («О празднике 

Сагалган»). 

 Доноев стихотворение «Сагаалганай Ьайндэреер» («С праздником Белого месяца»), рассказ 

«Хадагууд тухай» («О хадаках»). 

Ц. Цырендоржиев рассказ «Сагаалган» («Сагалган»). 

Г. Дашабылов четверостишья «Арбан хоёр жэл» («Двенадцать годов»). 

Г.Бадмаеварассказ«Сагаалганайбэлэг»(«ПодароккСагалгану»). 

 Намсараев стихотворение «Бу мартая» («Не забывайте»). 
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 Бурятские игры. 

Ж. Зимин стихотворение «Хатар наадан» («Танцы»). 

Ц. Номтоев рассказы «Бухэ барилдаан тухай» («Про борьбу»), «Мори урилдаан» («Конные скачки»), 

стихотворения «Бухэ барилдаан» («Борьба»), «hyp харбаан» («Стрельба из лука»). 

Ц. Цыриторон стихотворения «Шагай» («Шагай»), «Велосипед» («Велосипед»). 

Бурятская народная сказка «Шатар» («Шахматы»). 

Ц-Д. Дондокова стихотворение «Минин нааданхайнууд» («Мои игрушки»). 

Г. Дашабылов стихотворение «Бумбэгэ» («Мячик»), 

 Гостья весна. 

Ц. Цыдыпова рассказ «Хабар ерэбэ» («Весна пришла»). 

Ц. Бадмаев стихотворение «Хабар» («Хабар»), рассказ «Бэлэг» («Подарок»). 

Г. Чимитов стихотворение «Эжын Иайндэр дутэлеел даа» («Близок мамин праздник»).
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Б. Цырендашиев стихотворение «Эжымни» («Моя мама»). 

Ц. Цыриторон стихотворение «Эмшэн эжы» («Мама — лекарь»). 

Д. Ошоров рассказ «Юрий Гагарин - дэлхэй дээрэхи эгээн туруушын космонавт» («Юрий Гагарин - первый в 

мире космонавт»). 

Г. Чимитов стихотворение «Би космонавт болохоб» («Я буду космонавтом»). М. Осодоев рассказ «Аша хубуун» 

(«Внук»). 

Ц-Ж. Жимбиевэй зохёолоор «Гал могой жэл» (По произведениям Ц-Ж. Жимбиева «Год огненной змеи»). 

Ц. Номтоев стихотворения «Илалта» («Победа»), «Хупюе» («Памятник»). 

 Литературные сказки. 

Б. Абидуев сказка «Тэхэ Бабанын туухэ» («Сказ о храбром козлёнке»). <1>.Цыренжап 〇

БСказка«Урандархан»(«Умел1>1Ймастер»). 

Ш. Нимбуев сказка «Хунэй нухэр» («Друг человека»). 

 Благодатная наша Бурятия. 

М. Чойбонов стихотворение «Буряадни» («Моя Бурятия»). Ц.Цыдыповастихотворение«Агамни»(«МояАга»). 

М. Хамгушкеева стихотворение «Усть-Орда» («Усть-Орда»). 

Д. Дамбаев стихотворение «Улаан-Удэ» («Улан-Удэ»). 

Т. Мархаев стихотворение «Шамда，Байгал!» («Посвящаю тебе, Байкал!»). Ц-Ж. Жимбие стихотворение «Буряад 

орон» («Родная Бурятия»). 

108.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Здравствуй, школа! 

А. Доноев стихотворение «Туруушын хонхо жэнгиржэ."» («Первый звонок звенит...»). 

Ч-Р. Намжилов стихотворение «Эрдэм бэлиг - эрхим баян» («Учение - самое большое богатство»). 

Г. Чимитов стихотворение «Ьайн даа, Ьургуулимнай!» («Спасибо, школа!»). 

 Бесценный наш бурятский язык, опора наша священная родина). 

Б-Б. Намсарайн стихотворение «Хэлэмнай» («Наш язык»). 

Д-Н. Халхаров стихотворение «Турэл буряад хэлэмни» («Родной наш язык»). 

Б. Батоев стихотворение «Эхэ нютаг» («Родимый край»). 

Д. Ошоров рассказ «Актриса болохоб» («Буду актрисой»). 

Ц-Д. Дондокова стихотворение «Эхэ ором!» («Родина моя!»), рассказ «Манай Эхэ орон» («Наша Отчизна»). 

Д. Жалсараев стихотворение «Буряад орон» («Бурятия»). 
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Г. Башкуев рассказ «Аглаг Ьайхан Буряад оромнай» («Прекрасная наша Бурятия»). 

Ц-Б. Бадмаев стихотворение «Улаан-Удэ» («Улан-Удэ»). 

А. Бадаев стихотворения «Улаан-Удэ» («Улан-Удэ»), «Байгалаа гамная!» («Берегите наш Байкал!»), легенда 

«Байгал далай тухай домоглобо» («Сказание про озеро ьаикал»), рассказ «Баигал далаймнай хэтэдээ мунхэ байг!» 

(«Пусть наш Байкал будет вечен навеки века!»). 

Ц. Жамбалов стихотворение «Агамни» («Мой Агинск»). 

Б. Раб дано легенда «Хоридой мэргэн ба Хун шубуун тухай домог» («Сказание о Хоридойе Мэргэне и матери-

лебедице»), рассказ «Ага нютаг» («Ага - родной край»). 

МХамгушкеевастихотворение«Убэсэ-ульгэрэй11айханорон»(«Убэсэ — сказочно красивый край»), рассказы 

«Эхирэд ба Булгад гарбалтайшуул тухай» («О родословной Эхиритов и Булагатов»), «Усть Орда» («Усть Орда»). 

 Устное народное творчество-кладезь дороже золота. 

Бурятские народные сказки «Шоно, бар хоёр хултэй хуймэлдеен» («Волк， тигр, двуногое существо»), «Тэнэг 

шоно» («Глупый волк»), «Хуурша хубуун» («Мальчик - хурчин»), «Одхон хубуун Ерэнтэй сэсэн Далантай тэнэг 

хоёр» («Умный младший сын Ерэнтэй и глупый Далантай»), «Таряашан Тархаас» («Тархас -земледелец»), 

«ХулЬэншэ хун» («Работник»). 

 Загадки. 

Хэрэгсэлнууд тухай (О предметах, принадлежностях). 

Амитад, шубууд, ургамалнууд тухай (О животных, птицах и растениях). 

Уйлэ хэрэг дуургэхэ тухай (О свершении дел). 

 Пословицы.



2243 

Программа - 03 

Эхэ орон тухай (О Оодине). 

Булэ тухай (О семье). 

Нухэсэл, унэн сэхэ ябадал тухай. (О дружбе, о чести). 

Эрдэм Ьургаал, ажал, Ьуралсал тухай (Об образовании, работе, учебе). 

Жаргал, зоболон тухай (О счастье, ненастье). 

 На поэтической волне. 

Б. Базарон стихотворение «Зундаа» («Летом»). 

Г. Чимитов стихотворение «Алтай намар» («Золотая осень»). 

I. Дашабылов стихотворение «Намар» («Осень»). 

А. Жамбалон стихотворение «Шара набшын халуун» («Бабье лето»). 

Д. Мадасон стихотворение «Намар» («Осень»). 

 Всё начинается с детства. 

Ч. Цыдендамбаев рассказ «Табан патроной тангариг нюуса» (Из произведений Ч. Цыдендамбаева «Таина клятвы 

пяти патронов»). 

 Манзаров басня «Гахай ба Шаазгай» («Свинья и Сорока»). 

Ж. Балданжабон рассказ «Алтанхан хурьган» («Золотой ягнёнок»). 

Ц-Б. Бадмаев рассказ «Шулуутай Будамшуу» («Будамшу с камнем»). 

Б-Б- Намсарайн рассказ «Дэбтэрэй гомдол» («Обида тетради»). 

Ц. Шагжин рассказы «Соохорхон инзаган» («Пёстренький оленёнок»), «Эхын захяа» («Мамин наказ»). 

Д. Цырендашиев рассказ «Алтай хараасгай» («Золотая ласточка»). 

 На поэтической волне. 

Ж. Зимин стихотворение «Амар сайн!» («Здравствуйте!»). 

А. Жамбалон стихотворения «Эдир хонишон» («Юный чабан»), «Эдир залуу уетэндэ» («Юному (молодому) 

поколению»). 

 Гуруев стихотворение «Захяа» («Наказ»). 

Н. Дамдинов, стихотворение «Ганса Галсан» («Одинокий Галсан»). 

Ц-Д. Дондокова стихотворение «Угэдее хурэхэ» («Сдержать слово»). 

Г. Чимитов стихотворение «Хун» («Человек»). 

 Улигеры. 

«Шоные мэхэлЬэн аймхай Шандаган» («Как трусливый заяц обманул волка»). «Шаазгай Баабгай хоёр» («Сорока 
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и Медведь»). «Хун хара баабгай хоёр» («Человек и бурый медведь»). «Будамшуу. Уншэн хубуун» («Будамшу. 

Мальчик - сирота»). «Бургэд Хирээ хоёрой боосоон» («Спор Орла и Вороны»). «Хирээ Шаазгай хоёр» («Ворона и 

Сорока»). 

 На поэтической волне. 

Г. Чимитов стихотворение «Убэлэй удэр» («Зимний день»). 

Ц-Д. Дондокова стихотворение «Би мэдэнэб...» («Я знаю.. 

Ч-Р. Намжилов стихотворения «Далитай ухибууд» («Крылатые дети»), «Углеегуур» («Утром»). 

Ш. Нимбуев стихотворение «Санашан» («Лыжник»). 

Д. Мадасон стихотворение «Хадхууртайхан хасуури» («Колючая ёлка»). 

Ц-Ж. Жимбие стихотворение «Ёлкын дуун» («Песня елки»). 

Ф. Манжиханов стихотворение «Ёлкын наадан» («Игры около ёлки»). 

 Сагалган - бурятский народный праздник. 

Э. Дугаров стихотворение «Сагаан Ьарын шэнээр...» («С новым первым днем Сагалгана...»), рассказ «Сагаалган 

тухай» («О Сагалгане»). 

М. Батоинай «Арбан хоёр жэлнууд» (Из собраний М. Батоина «Двенадцать годов»). 

Ш. Нимбуев стихотворение «Угтамжын дуун» («Приветственная песня»). 

Г-Д. Дамбаев «Харгымнай эхин» гэЬэн туужаЬаа хэЬэг. Сагаалган. (Отрывок из повести «Начало пути. 

Сагалган»). «Хун ахата®，Дэгэл захатай… («У человека есть брат, а у шубы воротник»). 

Д. Цынгуева стихотворение «Уг гарбалта ууган буряад араднай» («У бурятского народа древние родословные 

корни»), рассказ «Морин эрдэни» («Драгоценный конь»). 

Ц. Номтоев повесть «Шагжын хула» («Пегий конь Шагжи») (отрывки). 

Б-Б. Намсарайн сказка «Табан хуш)^ун тул» («Пять видов животных»). 

Г. Дашабылов стихотворение «Мшши табан нухэд» («Пять моих друзей»). 

 На поэтической волне. 

Текст «Ьэеы гэр - элинсэг хулинсагаймнай гуламта» («Юрта - очаг наших предков»). 

Б. Дашинимаева стихотворение «Бага на)1анайм дурсалга» («Воспоминания детства»). 

Ц. Жамбалов стихотворения «Ьэеы гэр» («Юрта»), «Аяга сай» («Чашка чая»)_ Д. Улзытуев стихотворение «Yyp 

сайтар галаа унтараангуй...» («Не гася огонь до рассвета...»). 

 Дугаров стихотворение «Харгы дээрэ» («На дороге»). 

 Основоположники бурятской литературы. 
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Х.Намсараеврассказ«Уринэхэбэри»(«Возвращениедолга»). 

Б. Абидуев стихотворение «Уулэн» («Облако»). 

Ц-Д. Дондокова рассказ «Хаан Хуша» («Царь Хуша - Кедр»). 

Ш. Нимбуев басня «Эбтэй haa, хусэтэй» («Сильны своей дружбой»). 

Ц-Д. Дамдинжапов рассказ «Шандаган бургэд хоёр» («Заяц и орёл»). 

Б. Базарон стихотворение «Эхэ оромнай Ьайхан даа!» («Прекрасна наша Родина!»). 

 Любимые детские писатели. 

Ц-Б. Бадмаев стихотворение «Дондогой зуудэн» («Сновидение Дондока»). 

М. Осодоев рассказ «Хараасгайн добтолго» («Налёт ласточки»). 

 Цыдендамбаев стихотворение «Ургыхан» («Подснежник»). 

Ц. Цырендоржиев «Аршаандв боло!юн ушар». («Случай на курорте») 

(отрывокизповести«Папансаг»(«Лохматый>>). 

Д. Улзытуев стихотворение «Гуур!1анай 1урбан нюуса» («Три тайны пера»). Ц-Ж. Жимбиев стихотворение «Эхэ 

нютаг» («Родимый край»). 

 На поэтической волне. 

А. Жамбалон стихотворение «Айлшан хабар» («Гостья весна»). 

Д-Р. Намжилон стихотворение «Хабарай саг» («Весенняя пора»). 

Ц-Д. Дондокова стихотворение «Би мэдэнэб» («Я знаю»). 

Г. Чимитов стихотворение «Энэ удэр» («Этот день»). 

С. Махабадарова стихотворение «Эхын сэдьхэл» («Материнская душа»).
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Э. Манзаров стихотворение «Эжын энхэрэлые» («Материнская ласка»). 

 Литературные сказки. 

Б. Абидуев сказка «Шаалай Шаанай хоёр» («Шалай и Шанай»). 

Н. Намсараев сказка «Гахай мэргэн» («Меткая свинья»). 

 Дугаров сказка «Жэргэмэл» («Жаворонок»). 

 На поэтической волне. 

Д. Улзытуев стихотворение «Амар сайн...» («Здравствуйте...»). 

Д. Батоболотова стихотворение «Байгаалияа гамная!» («Берегите природу!»). Ц. Дондогой стихотворение «Аадар» 

(«Ливень»). А.Мангатхановстихотворение«Июнь»(«Июнь»). 

Ж. Зимин стихотворение «Таигын туужа домог» («Легенда тайги»). 

Д. Улзытуев «Бороохон» («Дождик»). 

 Гуру ев стихотворение «ХуЬан» («Берёза»). Б.Бальжинимаевстихотворение«Лагерьта»(«Влагере»). 

Г.Чимитовстихотворение«Шубууд»(«Птицы»). 

С. Дамбаева стихотворение «Сэсэг» («Цветы»). 

Ц. Номтоев стихотворение «Углеегуур» («Утром»). 

108.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Родной язык, родной край. 

М. Чойбонов стихотворение «Буряад хэлэмнай» («Наш бурятский язык»). 

Э. Манзаров стихотворение «Сахижа ябая!» («Жить соблюдая!»). 

Д. Жалсараев стихотворение «Буряад орон» («Бурятия»). 

Б-Х. Цыренжапова стихотворение «Эхэ нютагай уРеэл>> («Благословение родного края»), текст «Байгал далай — 

манай баялиг» («Байкал - наше богатство»). 

Д. Хобраков стихотворение «Байгалаа гамная!» («Берегите наш Байкал!»). 

3. Гомбожабай стихотворение «Байгал далай» («Озеро Байкал»). 

И.Калашниковстихотворение«Сэсэгэйунэр»(«Ароматцветов»). 

Э. Дугаров стихотворение «Гулзеергэнэ» («Земляника»). 

А. Жамбалон стихотворения «Ой модоной аша туЬа» («Польза леса»), «Ерээдуйн нарЬад» («Будущие сосны»). 

Г. Дашабылов стихотворение «Ойн барабанша» («Лесной барабанщик»). 

 Мудрое народное творчество - завещание предков. 

Таабаринууд (загадки), оньЬон угэнУУД (пословицы), уреэлнууд (благопожелания). 
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 Бурятские народные сказки. 

«Унэгэнэй хани нухэсэл» («Дружба лисицы»), «Гурбалдайн гурбан сэсэн» («Три мудреца»), «Шадамар шалхагар 

хоёр» («Находчивый и глупый»), «Ангуудай суглаан» («Собрание зверей»), «Алтай Сэсэг» («Золотой цветок»). 

 Сказки народов России. 

Русская народная сказка «Эгэшэ Алёнушка ба дуу Иванушка» («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). 

Татарская народная сказка «Эрдэм номой аша Tyha» («Польза учения, книги») (перевод Р. Шоймарданова). 

Эвенкийская народная сказка «Унэгэн юундэ улаан бэ?» («Почему лисица рыжая?») (перевод Э. Дугарова). 

Тофаларская народная сказка «Могой хун хоёр» («Змея и человек») (перевод Э. Дугарова). 

 Сказки восточных народов. 

Монгольская народная сказка «Толгойтой Иэн гу, али YrbI ГУ?》 («Был с головой или без нее?») (перевод Б. 

Орбодоевой). 

Китайская народная сказка «Yep» («Наводнение») (перевод А. Содномова). 

Вьетнамская народная сказка «Хэзээдэш хэмээ бу алда» («Знай всегда меру») (перевод Э. Дугарова). 

 На поэтической волне. 

Д.Жалсараевстихотворение«Баярмаагайодон»(«ЗвездыБаярмы»). 

Ш-Х. Базарсадаева стихотворение «Харгы» («Дорога»). 

К. Бальмонт стихотворение «Намар» («Осень») (перевод Б. Санжина). 

Д-Х. Цынгуева стихотворение «Хюруу» («Иней»). 

Ц. Цырендоржиев стихотворение «Намар» («Осень»).
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Ш. Нимбуев стихотворения «Намарай ольбон» («Осенние заморозки»), «Баян ургаса» («Богатый урожай»). 

Б. Базарон стихотворения «Таряан» («Нива»), «Аянай шубуунай дуун» («Песня перелётных птиц»). 

X. Намсараев стихотворение «Шубуудай аян» («Перелёт птиц»). 

 Литературные сказки. 

Б. Абидуев сказка «Эреэн rypeehs эмээллэгшэ» («Оседлавший тигра»). 

Д. Дашинимаев сказка «Туламтай шоно» («Волк в мешке»). 

Ц. Номтоев сказка «Зоригтой хоёр» («Двое храбрых»). 

 На поэтической волне. 

Ж. Тумунов стихотворение «Хулэг минии морин» («Мои скакун»). 

Ч-Р. Намжилов стихотворение «Убэл» («Зима»). 

В. Гармажапов стихотворение «Туруушын caham> («Первый снег»). 

Г. Чимитов стихотворение «СаЬаханууд» («Снежинки»). 

А. Пушкин стихотворение «Убэлэй харгы» («Зимняя дорога») (перевод Ц. Галсанова). 

Г. Дашабылов стихотворение «Убэл» («Зима»). 

Г. Чимитов стихотворения «Ёлко» («Ёлка»), «Жабар Убгэн» («Дедушка Мороз»). 

Б-Б. Намсарайн стихотворение «hypra» («Научи»). 

А. Жамбалон стихотворение «Зол талаантай оаидаг Ьайт!» («Будьте удачливы, талантливы!»). 

 Народный батор Гэсэр. 

«Тэнгэришуулэй хоорондохи дайн» («Война между небожителями»). «Баатарай газар дээрэ турэлгэ» («Рождение 

батора на земле»). 

Н. Дамдинов рассказы «НкЛата - Нюургай гэжэ нэрэ хубуундэ угтэбэ» («Прозвали мальчика Сопливым»), 

«Баатар бэеэ бэелжэ, Гэсэр боложо тодорбо» («Возмужавшему батору дали имя Гэсэр»). «Гэсэрэй гурбадахи Ьамган 

- Алма Мэргэн хатан» («Третья жена Гэсэра - княгиня Алма Мэргэн»), «Гэсэр орголи эреэн rypeehbie, Шэрэм — 

Минаата хааниие, Абарга - Сэсэн мангадхайе бута сохибо» («Победа Гэсэра над полосатым тигром Орголи, ханом с 

чугунным кнутом, поверг непобедимого умного Мангадхая»), «Гэсэр Шара голой хаашуулые дараба» («Гэсэр 

победил ханов Жёлтого моря»). 

 Сагалган. 

Ц. Батожапов стихотворение «Сагаан Ьарын мэндэ амар» («Приветствие Белого лунного месяца»). «Буряад 

Сагаалганай тобшохон туухэ» («Краткая легенда о бурятском Сагалгане»). 

Ж. Юбухаев стихотворение «Сагаалганай магтаал» («Восхваление Сагалгана»). «Луу болон бусад амитадай 
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арбан хоёр жэлдэ нэрэеэ угэ!1эн тухай (хитад арадай онтохон) (Китайская народная сказка о том, как дали название 

дракону и другим двенадцадцати животным). 

С. Хубуухэйн стихотворение «Сагаалган» («Сагалган»). 

 На поэтической волне. 

Д. Улзытуев стихотворение «Хабар» («Весна»). 

Н. Дамдинов стихотворение «Хабар» («Весна»). 

Ц. Цыриторон стихотворение «Эжы, эжы, эжыхэмни» («Мама, мама, моя мамочка»). 

Ц.Бабуевастихотворение«Эжы»(«Мама»). 

 Дугаров стихотворение «Эржэн» («Эржэна»). 

М. Лермонтов стихотворение «Хабсагай» («Утёс») (перевод Ц. Цырендоржиева). 

Ц. Номтоев стихотворение «ХуЬан» («Берёза»). 

А. Уланов стихотворение «ХуЬахан» («Берёзка»). 

Ж. Зимин стихотворение «Ху1ганай угэ» («Слово берёзы»). 

 Основоположники бурятской литературы. 

X. Намсараев рассказ «Уншэдэй ухэл» («Гибель сирот»). 

Б. Абидуев стихотворение «Хабарай удэшэ» («Весенний вечер»). 

 Цыдендамбаев рассказ «Ьэргэг нойр» («Чуткий сон»). 

Ц. Номтоев стихотворение «Унэн зурхэнэйм угэ уреэл» («Сердечные благопожелания»), рассказы «Алтай 

гартан» («Золотые руки»), «Ашата убгэн» («Дед Ашата»). 

Ж. Тумунов рассказ «Талын бургэд» («Степной орёл»). 

 Басни. 

Б. Базарон басня «Арсалдаан» («Спор»). 

Г. Чимитов басни «Баабгайн хубуун» («Медвеженок»), «Унэгэн шоно хоёр» («Лиса и волк»). 

Э. Манзаров басни «Унэгэнэй Ьургуули» («Школа Лисы»), «Барилдааша баабгай» («Медведь - борец»). 

И. Крылов басня «Гэрэл ба Ьармагшан» («Зеркало и обезьяна») (перевод Г. Чимитова). 

 Писатели детям. 

Ц-Д. Дамдинжапов рассказ «Арюухан хубуун» («Хорошенький мальчик»). 

Н.Дамдиноврассказ«Мартамхайхонишон»(«Забывчивыйчабан»). 

Ц-Б. Бадмаев стихотворение «Залхуу Шагдар» («Ленивый Шагдар»). 

А. Жамбалон стихотворение «Дурамбай - хёрхо нюдэн» («Бинокль - зоркий глаз»). 
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Г. Бадмаева рассказ «Гэмтэй бэшэб...» («Я не виноват...»). 

 На поэтической волне. 

Б.Абидуевстихотворение«Наранайтуяа»(«Солнечныелучи»). 

Ц. Цыремпилов стихотворение «Наран ба хуугэд» («Солнце и дети»). 

Б. Базарон стихотворение «Углеегуур ойдо» («Утром в лесу»). 

А. Пушкин стихотворение «Уулэн» («Туча») (перевод Н. Дамдинова). 

Ч-Р. Намжилов стихотворение «УЬан тухай угэ» («Слово о воде»). 

Б. Базарон стихотворение «Улаалзай» («Цветок сарана»). 

Ц. Жамбалов стихотворение «Саг» («Время»). 

108.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (бурятском) языке 

на уровне начального общего образования.
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 В результате изучения литературного чтения на родном (бурятском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и родной 

литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (бурятском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 
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речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами бурятской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы.
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 В результате изучения литературного чтения на родном (бурятском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
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шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (бурятском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (бурятском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

владеть продуктивными способами чтения (плавное слоговое, плавное слоговое с целостным прочтением 

отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов), читать осознанно вслух без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений; 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или прослушанного текста; 

анализировать на элементарном уровне текст прослушанного или прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста, задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; рассказывать о прочитанной книге (автор, 

название, тема), различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки и другие) и художественной литературы 

(рассказы, стихотворения и другие); 

отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности стихотворного произведения 

(рифма); 

находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-ласкательные формы слов, 

синонимы, антонимы и другие), читать выразительно, читать по ролям; 

на основе прочитанного или прослушанного произведения составлять устное высказывание (не менее 3 

предложений); 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной 
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мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте;
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сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другие (не менее 3 предложений). 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (бурятском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений; 

анализировать и интерпретировать текст на элементарном уровне: самостоятельно определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о сверстниках, о добре и зле и другие); 

перечислять названия произведений и кратко пересказывать их содержание; находить в тексте портретные 

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

поступки; 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, иллюстрации). 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

находить в тексте средства художественной выразительности, понимать их роль в произведении. 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; создавать текст-описание, используя выразительные 

средства; составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (бурятском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 4 стихотворений; 
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в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

анализировать и интерпретировать текст на элементарном уровне: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, участвовать в беседе по 

прочитанному тексту; определять позицию автора (вместе с учителем); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с соблюдением норм бурятского литературного 

языка; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и 

кратко пересказывать содержание прочитанных текстов; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, а также с использованием словарей и других 

источников информации. 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, поговорки, народные песни, 

приветственные песни, благопожелания, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные, улигеры) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства; 

находить и различать средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты и другие) в произведениях 

устного народного творчества и авторской литературе. 

интерпретировать литературный текст, выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

инсценировать крупные диалоговые фрагменты литературных текстов. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (бурятском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 4-5 стихотворений;
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иметь представление о содержании изученных литературных произведений, указывать их авторов и названия; 

анализировать и интерпретировать текст на элементарном уровне: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

обосновывать свое мнение о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказать сжато, 

подробно, выборочно текст; 

самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; как внутри одного, так и 

в нескольких разных произведениях, выявлять авторское отношение к герою; самостоятельно определять позицию 

автора; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница с содержанием или 

оглавлением, аннотация, иллюстрации); самостоятельно выбирать книги в библиотеке; 

самостоятельно работать с разными источниками информации, включая различные словари и справочники, 

ориентироваться в контролируемом пространстве Интернета. 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, приветственные песни, 

благопожелания, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора бурятского народа; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности (метафоры), понимать их роль в 

произведении; 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта; 

выполнять проектные задания с использованием различных источников и способов переработки информации; 
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сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(вепсском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(вепсском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (вепсском) языке, литературное чтение на родном 

(вепсском) языке) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (вепсским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (вепсском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(вепсском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (вепском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (вепсском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Литературное чтение на родном (вепсском) языке направлено на формирование у 

обучающихся первоначальных знаний о вепсской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия 

художественного текста, на воспитание нравственности, любви к родному краю и государству через осознание своей 

национальной принадлежности. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(вепсском) языке» определяются базовыми национальными ценностями, нравственными установками, моральными 

нормами вепсского народа. 

 В 1 классе изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (вепсском) языке» 
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проходит в рамках устного вводного курса, который предполагает обучение таким видам речевой деятельности, как 

аудирование (слушание) и говорение. На данном этапе обучающиеся воспринимают на слух произведения родной 

литературы, уровню их физической, психологической и учебной готовности, повторяют короткие тексты вслед за 

учителем, заучивают их наизусть, воспроизводят с использованием наглядных опор, иллюстрируют. В рамках 

внеурочной деятельности обучающиеся 

воспроизводят заученные наизусть тексты, участвуя в инсценировках, миниспектаклях, конкурсах художественной 

самодеятельности. 

 Во 2 классе обучающиеся учатся читать по слогам, в рамках основного курса происходит 

постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенно увеличивается скорость чтения. Круг чтения 

второклассника: считалки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, короткие стихотворения, несложные по 

форме и содержанию поэтические и прозаические произведения небольшого объёма. Обучающиеся осваивают 

основы письма на родном языке, у них формируется готовность создавать короткие тексты, в том числе при 

выполнении творческих заданий по литературному чтению. 

 В 3-4 классах содержание курса «Литературное чтение на родном (вепсском) языке» 

реализуется в полном объёме по всем видам речевой и читательской деятельности: аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. В круг детского чтения входят художественные, учебные и научно-популярные тексты. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (вепсском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (вепсском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности;
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развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к культуре 

народов России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов России; формирование патриотизма и 

чувства любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(вепсском) языке,-135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

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

109.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Карелия. 

Считалка «Uks5, kaks5, maman laps5» («Раз, два, мамино дитятко»). Вепсские пословицы «Ма от toine mam» 

(«Земля — вторая мать»), «ISein та от manzikaine, a veraz та от mustikaine» («Своя земля - земляничка), «Kodima ristitul 

от vaise uks5» чужая земля - черничка» («Родина у человека только одна»). 

 Знакомство. 

Песенка «Kukoi, капа, капа, kot, kot, kot» («Курочка, петушок, ко-ко-ко»). 

0• Жукова «Itti-totti» («Итти-тотти»). 

Вепсская пословица «Uhtele от coma, a kahtele - paremb» («Одному хорошо, а вдвоём лучше»). 

 Семья. 

Песенка «Kala, kala, kalaizid» («Рыбка, рыбка, рыбок»). 

Вепсская колыбельная «Tuti-tuti» («Баю-оаи»). 

О. Жукова «Bajutan i tututan» («Баюкаю, качаю»), «Pajo, pajo, pajoine» («Колыбельная песенка»), «Туате» 

(«Синичка»). 

В. Рогозина «Runod lapsile» («Стихи детям»), «Pereh» («Семья»). 

 Осень. 

Е. Харитонова «Bol i garbol oma ktipsad» («Созрели брусника и клюква»), «SiigiizJmec от lujas kirjav» 
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(«Разноцветный лес осенний»). 

Н. Абрамов «Миш-kazin polhe» («Про кошку Муру»), «Senes» («По грибы»). 

В. Рогозина «Mecelgiden роШе» («О лесных животных»), «Kurgut stindui surel sol» («Журавль родился на болоте»), 

«Runod lapsile: Stigtiz’ («Стихи детям: осень»). 

 Игрушки. 

О. Жукова дразнилка «La-ta-ta, la-ta-ta» («Ла-та-та, ла-та-та»). 

Н. Зайцева «Abu kondjale» («Помощь мишке»), «Kazi i masin» («Кот и машина»), «Mina i hacoi» («Я и бычок»), 

«Тап5а» («Таня»), «Veraine i macut» («Вера и мячик»), «Mecelajiden polhe» («О лесных жителях»), «Handikhaine 

hahkaine» («Волчок, серенький бочок»), «H^ndikahut» («Волчонок») Oravaine е1Шэ pus» («Живёт на дереве 

белка»). 

Колыбельная «Pajata da pajoine» («Спой-ка песенку»). 

 Школа. 

Н. Абрамов «Skolha!» («В школу!»), «Uks5, kaks5, koume, пеГГ» («Раз, два, три, четыре»). 

В. Рогозина «Mecelajiden polhe» («О лесных животных»), «Kagi kukkub: iiks5, kaks5» («Кукует кукушка: раз и два»). 

 Зима. 

Г. Гребенцов «Vauktad klrbhaized» («Белые мухи») (перевод на вепсский язык О. Жуковой). 

Н. Абрамов «Suksil» («На лыжах»), «Tal’ven runod» («Зимние стихи»). 

Н. Зайцева М. Муллонен, «Lugem i pagizem vepsaks: TalV» («Читаем и говорим по-вепсски: Зима»). 

О. Кузнецова, Н. Зайцева «Ош tulnu talV» («Пришла зима»). 

В. Рогозина «Mecelajiden polhe» («О лесных животных»), «Nece oravan от jMl’g» («Это белкины следы»), «Ka^i 

е1Ш? mecas» («Живёт в лесу кошка»), «Venub kazi oksal» («Кошка на ветке лежит»). 

 Новый год. 

Н. Абрамов «Uz5 voz5» («Новый год»). 

Н. Зайцева «Tuleb-ik Uz’ voz’ («Придёт ли Новый год?»). 

В. Рогозина «Mecelajiden роШе» («О лесных животных»), «Puhk, puhk - pacis tuhk» («Пухк, пухк - в печи зола»). 

 Зимние забавы. 

Н. Абрамов «Kondi» («Медведь»). 

Н. Зайцева М. Муллонен, «Lugem i pagizem vepsak: Уап5а» («Читаем и говорим по-вепсски: Ваня»). 

О. Жукова «TaFvut» («Зимушка»), «Regut» («Санки)», «Stargud» («Коньки»), «Suksed» («Лыжи»), «Lumi» 

(«Снег»). 
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В. Рогозина «Mecel 故 jiden polhe» («О лесных жителях»), «Oksal i§tub linduine» («Сидит на ветке птичка»), 

«Oravaine — nei6ukaine» («Белочка-подружка»). 

 Животные. 

Н. Абрамов «*Шгй§» («Заяц»), «Orav» («Белка»), «Kondi» («Медведь»), «Ка 乏 i lazub» («Кошка заболела»), 

«Ondrein kuzu» («Андрейкин щенок»). 

Н. Зайцева М. Муллонен, «I6emoi lugemiSt» («Родное чтение»), «НШпШюик» («Паучок»), «Koskhaine» 

(«Кузнечик»), «Kut koir eciiceleze sebramkad» («Как собака себе друзей искала»), «Реп5 kazinpoigaine» («Маленький 

котёнок»). 

О. Жукова «Cipuine» («Цыплёнок»), «Kodizivatoiden» («Как умеют говорить домашние животные»), «Laksi капа 

irdale» («Вышла курочка на двор»), «Ozutagam» («Показываем животных»). 

В. Рогозина «Mecelajiden роШе» («О лесных жителях»), «Janoi-hup, пир — pigai hiippib» («Зайка прыг-прыг - 

быстро прыгает»). 

В. Сутеев, Н. Зайцева, М. Муллонен, «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Tabakaz kazi» («Капризная кошка»). 

 Весна. Международный женский день. 

А. Андреева «Armaz mamoi» («Любимая мама»), «Sulak» («Апрель»). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева, «Kevfe’kun» («Родное слово»), «8. paiv - sur1 praznik» («8 марта - большой 

праздник»). 

Колыбельная «Baju, baju, bajuski» («Баю-баю-баюшки»). 

Г. Бабурова «Pajoine kevaden polhe» («Песенка о весне»). 

Н. Абрамов «Kev^z' m6st tuli...» («Опять пришла весна...»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен, «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски») «Kevaz5» («Весна»). 

Н. Зайцева «Mamaine» («Мамочка»), «Maman sinized sil'mad» («Мамины голубыеглаза»). 

О. Жукова «Kevaz^ajoine» («Весенняя песенка»), «Mida tegi kevaz5» («Что сделала весна»). 

Финская народная песенка «Pi-pi, picuized lindud» («Маленькие птички»). 

 Лес. 

 Коттина，А. Максимов, Н. Зайцева, «Meiden sana» («Родное слово»), «Lopoi, hir’ i habuk» («Лягушка, 

мышь и ястреб»). 

Н. Абрамов «Mecas» («В лесу»). 

О. Жукова «Babukoihe» («За грибами»), «Kondi, sina handatoi» («Мишка- мишка без хвоста»), «Marjaized» 

(«Ягодки»). 
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 Рогозина «Mecelajiden polhe» («О лесных животных»), «Kondi, ala araida» («Мишка, мишка не 

рычи»), «T&nbei Шт’ от paivaine» («Сегодня светит солнышко»), «Om-ik nece viga - mecas elab siga» («Это не 

ошибка?»), «Hirbenke niken ei v&ida» («С лосем никто не играет»). 

 Цветы. 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden Sana» («Родное слово»), «Istutam anikoid» («Сажаем 

цветы»). 

О. Чурыгина «Kezaku» («Июнь»). 

 Рогозина «Runod lapsile» («Стихи детям»), «Joga kazvinuz kazvab siloi» («Когда растёт растение»). 

 Человек. 

О. Жукова «Homendesel pestes» («Умываясь утром»), «Narituz» («Дразнилка»), «Sodes» («Во время еды»), 

«Sormiden vand» («Пальчики»), «Top-top» («Топ-топ»). 

В. Осеева, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Huva i paha» («Хорошо и 

плохо»). 

 Время. 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Kezavihmaine» («Летний 

дождик»). 

Г. Поливанова «Pande, minun muruine» («Спи моя крошка»). 

О. Жукова «Lapsen hussutades» («Качая ребёнка»), «Lapsen hiippitades» («Попрыгаем») Pordhidme libudes» 

(«По ступенькам вверх»), «Uinotades» («Спи, усни»), «Oks，，kaks’》(«Раз-два-считалочка»). 

 Рогозина «Mecelajiden polhe» («О лесных животных»), «Mecha pazui pimed 6» («Ночь в лесу 

настала»), «Mitte от makondi radnik» («Крот-работник»). 

 Лето. 

А. Андреева «Lehmaine» («Коровушка»). 

А. Егорова «Pajo kezan polhe» ( «Песня о лете»). 

 Коттина, А. Максимов，Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Harag» («Сорока»), «Tik» 

(«Дятел»), «Kagi» («Кукушка»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Keza» («Лето»). 

О. Жукова «Edenoi» («Улитка»), «Koki kala» («Ловись, рыбка»), песенка «Pened kalanikad» («Маленькие 

рыбаки»), «Paivaine» («Солнышко»), «Vihmaine» («Дождик»). 

Т. Бабукойне «Mi от keza?» («Что такое лето?»). 
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 Рогозина «Mecel^jiden polhe» («О лесных животных»), «Majag kovil hambhil» («Бобёр острыми 

зубами»), «Jonokhaine magraine» («Полосатый енот»), «Kaikid penemb mecas» («Самый маленький в лесу»). 

В. Брендоев «Kanaine» («Курочка») (перевод Н. Зайцевой). 

 Праздник. 

Н. Зайцева «Mina i flagut» («Я и флаги»). 

0• Жукова «Irdale l^httes» («На улицу гулять»)，《Pen’ horovod» horovodha lahkam (танцевальная песенка 

«Маленький хоровод»), «Hupi, hiipi, kanghastme» (вепсский фольклор «Скачи, скачи, по бору»), песенка-игра 

«Pa§taskandem kiirzid» («Напечём блинов»). 

109.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Алфавит: а, е, i, о, и. 

А. Андреева считалка «Kiskoi. Kiskoim, kiskoim, kus olid?» («Киска, киска, где была?»), короткая песенка 

«Sanuin mina kanale» («Говорил я курочке»). 

 Животные. Алфавит: м, t, п5. 

А. Андреева «Edenoi» vSndlugetised («Улитка»，считалки). 

Н. Зайцева «НеЬо» («Лошадь»). 

 Семья. Алфавит: b, d. 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»)， «Starinad meczivatoiden polhe» 

(«Рассказы о лесных животных»), «IPbez» («Рысь»), «Kondi» («Медведь»). 

Г. Гребенцов «Minun dedoi» («Мой дедушка») (перевод на вепсский язык О. Жуковой). 

О. Жукова «Ukoine da akaine» («Муж да жена»). 

 Рогозина «Baboi» («Бабушка»). «Vedele» («По воду» (вепсский фольклор). 

 Вепсы. Алфавит: г, v, h. 

А. Андреева vandlugetised (считалки). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «НеЬо» («Лошадь»), «Lehm» («Корова»), 

«Starinad meczivatoiden polhe» («Рассказы о лесных животных»), «Orav» («Белка»), «Reboi» («Лиса»). 

Г. Бабурова «Meiden kukoinhut» («Наш петушок»). 

Г. Гребенцов «Kuldaized kaded. («Золотые руки»), (перевод на вепсский язык О. Жуковой). 

«Haragaine» («Сорока» (вепсский фольклор). «Horovodas olim то» («Мы водили хоровод» (танцевальная песенка). 

 Красивое слово. Алфавит: к, с, с.
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А. Андреева vandlugetised (считалки), «Varuc-jams» («Зайка-трусишка»). 

Н. Зайцева «Coma sanaine» («Красивое слово»). 

 Песенка. Алфавит: р, j. 

А. Андреева vandlugetised (считалки), «Cipa, cipa, raustaz» («Кап-кап с крыши» (песенка). 

 Родное слово. Алфавит: s, s,1. 

А. Андреева vandlugetised (считалки). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Starinad meczivatoiden polhe» («Рассказы 

о лесных животных»), «JSni§» («Заяц»), песенка «Kisei-kasei, kisei-kasei, kuna manid?» («Киска-кисонька, ты куда 

пошла?»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagi2em veps^ks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Suguz5» («Осень»). 

 Рассказы о животных. Алфавит: z, g, z. 

А. Андреева vandlugetised (считалки). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Kirjav vazaine» («Пестрый телёнок»). 

Г. Гребенцов «Ka2i» («Кошка») (перевод на вепсский язык О. Жуковой). 

Н. Абрамов «Ezisana» («Первое слово»). 

Н. Зайцева, «Lehm» («Корова»), «Paskacuine» («Воробушек»). «Vazaine» («Теленок»). «Libui kondi kuzhe» («Залез 

медведь на ель» (вепсский фольклор). 

 Весёлый алфавит: и, 6, a, f. 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «KSbiilindud» («Клесты»). 

Колыбельная «Tu-ti, tu-ti, tu-tu-tan. Janisaizid tabadan» («Баю-баю-баю, зайчиков поймаю»). 

Н. Зайцева «Ilosine kirjami§t» («Весёлый алфавит»). 

 Ершов «Pihlaine» («Рябинка»). 

 В школе. 

Н. Абрамов «Kukoi» («Петух»), «Urok mMneb кйШп §kolas» («На уроке в сельской школе»). 

 Время. 

Н. Сладков, Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Ken kut magadab?» («Кто как спит?»). 

Н. Зайцева, М Муллонен «Lugem i pagi2em vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Репеп kuzen piiha» 

(«Праздник маленькой елки»). 

Н. Зайцева «Kukoi» («Петух»). 

Ozoitesed (загадки). 
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 В лесу. 

 Андреева vand «Ozaida ice» (игра «Догадайся сам»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagi2em vepsSks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Репеп kuzen puha» 

(«Праздник маленькой ёлки»), 

Л. Толстой, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Starinad meczivatoiden polhe» 

(«Рассказы о лесных животных»), «Hirben mam» («Мама лосёнка»). 

Н. Сладков, Н. Зайцева, М. Муллонен «I6emoi lugemiSt» («Родное чтение»), «J^inoi i reboi» («Заяц и лиса»), «Tom’ 

i pihl1» («Черёмуха и рябина»), «Harag i kondi» («Сорока и медведь»), 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Mecha baboinke» («В лес с бабушкой»), «Neglik i 

hir'pulo» («Ёжик и сова»), «Nimida ei varaida» «Ничего не боится»). 

Н. Зайцева «Paskhaine» («Ласточка»), «Sadakel’》 («Соловей»), «Sorzaine» («Уточка»). 

 Бианки, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Mecplot - negloikaz 

bok» («Лесной колобок - колючий бок»). 

 Весна. 

А. Андреева «Lehmaine» («Коровушка»). 

А. Егорова «Pajo kezan polhe» («Песня о лете»). 

А. Коттина, А. Максимов，Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Harag» («Сорока»), «Tik» («Дятел»)，《

Ogi» («Кукушка»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Keza» («Лето»). 

О. Жукова «Edenoi» («Улитка»), «Koki kala» («Ловись, рыбка»), «Pened kalanikad» (песенка «Маленькие 

рыбаки»), «Paivaine» («Солнышко»), «Vihmaine» («Дождик»). 

Т. Бабукойне «Mi от keza?» («Что такое лето?»). 

В. Рогозина «Mecelajiden polhe» («О лесных животных»), «Majag kovil hambhil» («Бобёр острыми зубами»), 

«Jonokhaine magraine» («Полосатый енот»), «Kaikid penemb mecas» («Самый маленький в лесу»). 

В. Брендоев «Kanaine» («Курочка») (перевод Н. Зайцевой). 

 Родина. 

А.Андреева«Аппа2Каг」а1апта»(«Карелиялюбимая»). 

А. Котгина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Leib» («Хлеб»). 

Г. Поливанова «Armaz kodima» («Любимая моя родина»). 

 Лето. 
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А. Андреева «Ei ole paremb keza-aigad» («Ничего нет лучше лета»). 

А. Петухов «Neglik» («Ёжик»). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Кеп keda?» («Кто кого?»). 

Г. Гребенцов «Kagi» («Кукушка») (перевод на вепсский язык О. Жуковой). 

К. Ушинский, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное cji〇B〇»)，《Lipikaine»(«Ea6

〇4Ka»). 

Н. Зайцева，М. Муллонен «Lugem i pagi2em vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Sas’ken surm» («Гибель 

комара»), «Verhas kanzas» («В чужой семье»). 

О. Жукова «Nouze, nouze, paivaine» («Поднимайся, солнышко»). 

 Цвета. 

А. Андреева «Kuvaine» («Рисунок»). 

Н. Абрамов «Meiden vauged kukoi» («Наш светлый петушок»). 

В. Рогозина «Runod lapsile» («Стихи детям») Meiden linmal kazvoi» («На огороде вырос»), «Nece 

kazvmuz lujas tarbiz» («Этот овощ очень нужен»), «Rusked kuti homenczor’a» («Красный как заря») Kartohk - joga 

paivSn s6mas» («Картошку кушать каждый день»). 

В. Сутеев «Hirut i Pirdim» («Мышонок и карандаш»). 

109.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Лето. Летний отдых. Встреча с друзьями. Семья. 

А. Андреева «Kezal» («Летом»), «Linduine» («Птичка»). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Коише sebranikad» («Три друга»). 

Сказка «Kurg i reboi» («Журавль и лисица»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks»: ozoitesed voz^igoiden polhe («Читаем и говорим по-вепсски»: 

загадки о временах года). 

О.Жукова«Маг』ас1»(«Ягоды»). 

Песня «Rusked bolaine» («Красная ягодка»). 

 Школа. Учебный год. Осень. 

 Петухов «Janisanpoigaized» («Зайчата»). 

Е. Харитонова «Siiguz^ec» («Осенний лес»). 

Считалка «Ken mitte от? («Кто какой?»). 

Н. Силакова «Roza da dub» («Роза и дуб»). 
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Н. Абрамов «РШГ» («Рябина»), «Skolha» («В школу»), «Sugiiz5kun ezmaine paiv» («Первое сентября»), «SuguzJ» 

(«Осень»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem veps^ks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Ehtan taivaz musteni» 

(«Потемнело вечернее небо»), «Paivaizen sir man matk» («Путешествие солнечного лучика»). 

Н. Зайцева «Mecurokad» («Лесные уроки»). 

 Голявкин, Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Ezmaine paiv §kolas» 

(«Первый день в школе»). 

 Время. Увлечения. День рождения. 

А. Андреева «Mustikaine» («Черника»), «Nouze, laps5» («Вставай, малыш»).
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 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Маш 

с1а1Шйг»(«Мамаидочка»). 

Н. Силакова «Mustikaizen aig» («Время черники»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Abekirj» («Азбука»), «Laskan pajo» («Песенка лентяя»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem veps^s» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Jusa meletab» («Юша 

думает»). 

О. Жукова, И. Семакова песня «Pened kalanikad» («Маленькие рыбаки»), «(jks’ pu, kaks^ostMmne oksad, kaikuccel 

oksal пеГГ pezad, kaikucces pezas seiceme munad» («Загадка. Год,12 месяцев, 4 недели, семь дней»). 

 Рогозина «Runod lapsile» («Стихи детям»), «Rad i likundeluz» («Работа и движение»). 

 Животные. Зима. Новый год. 

А. Андреева «Oravaized» («Белочки»). 

А. Петухов, Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Mida 

oravaine varaidab» («Чего боится бельчонок»). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Medein sana» («Родное слово»), «Koivun tal’vholed» («Зимние заботы 

березы») Abuta tal’vel linduziie» («Помогай птицам зимой»), «HirJ, kukoi da kazi» («Мышь, петух и кот»), «Kukoi» 

(«Петух»), «Nenakaz lehm» («Упрямая корова»), «TalVel mecas» («Зимой в лесу»). 

Г. Бабурова «Meczivatoiden talVelo» («Жизнь животных зимой»). 

И. Сотникова «Nece cudokaz zivatoiden mir» («Этот чудесный мир животных»). 

Народная колядка «КоГаёа» («Коляда»). 

Н. Силакова «Meckoir» («Лесная собака»). 

Н. Силакова «Uden Voden cud» («Новогоднее чудо»). 

Н. Зайцева М. Муллонен, «Lugem i pagizem veps^s» («Читаем и говорим по-вепсски»), сказка «Капа i pifkhand 

hir5» («Курица и длиннохвостая мышь»), «Kut тб tahtoim ostta koiran» («Как мы хотели купить собаку»). 

Н. Зайцева «Tal’vel» («Зимой»). 

O. Жукова И. Семакова, песня «Paska6-rauka6> («Бедный воробушек»), сборник песен «Ош tulnu tal'v» 

(«Пришла зима»). 

P. Лонин R. Lonin «Tal’v» («Зима»). 

С. Есенин «Koiv» («Берёза») (перевод на вепсский язык Н. Абрамова). 

В. Бианки, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Tundmatoi 

meczivataine» («Неизвестный лесной зверь»), «Viluku» («Январь»). 
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 Весна. Масленица. Пасха. 

А. Андреева «Mamale» («Маме»). 

Б. Емельянов, Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Maman kSded» («Мамины руки»)

считалка «Iakii, ki6ikii» («Ичикий, кичикий»), колыбельная «Kagi, kukku» («Кукуй, кукушка»). 

М Абрамова «Kev^z’runod» («Весенние стихи»). 

Н. Силакова «Haragan sebrastuz» («Сорочья дружба»). 

Н. Зайцева М. Муллонен, «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), сказка «Капа i pino» 

(«Курица и поленница»), «Kevaz5pajo» («Весенняя песня»). 

 Дом. Моя квартира и комната. 

А. Андреева «Pagin ka2inke» («Разговор с кошкой»). 

Н. Силакова «Cipuine kadoi» («Цыпленок пропал»), «Tarkac-ecii» («Внимательный детектив»), «Vanh pert5» 

(«Старый дом»). 

Н. Абрамов «Kodite» («Родной дом»). 

Н. Носов, Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Pordhaized» 

(«Ступеньки»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «HagopSd» («Глупцы»)

сказка «Oinaz kukoi i ka2iine» («Баран, петух и кот»), «Peitoizil» («Прятки»), сказка «Reboi i kirjav капа» («Лиса и 

пестрая курочка»). 

Н. Зайцева «Pordhaized» («Ступеньки»). 

Песенка «Tu-tu-tan, tu-tu-tan, kodirahvast kuuletan» («Ту-ту-тан»). 

В. Рогозина «Runod lapsile» («Стихи детям»), «Som da astjad» («Еда и посуда»). 

 Россия. Карелия. Вепсы. 

А. Андреева «Anine» («Онего»), «Koivuine («Берёзка»). 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Heinantego» («Сенокос»). 

Н. Абрамов «Hein&itego» («Сенокос»), «Samad vepsan kelel» («Сказки на вепсском языке»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Ala kitte» («Нехвались»),«Кш^’》(«Журавль»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagi^em vepsSks» («Читаем и говорим по-вепсски»), сказка «Asa i kondi» («Аня 

и медведь»). 

О. Жукова «Mida vepslaized tegiba savespSi» («Что вепсы делали из глины»)， «Mida vepslaized tegiba tohespai» 

(«Что вепсы делали из бересты»). 
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Вепсская народная сказка «Saldat-paimen» («Солдат-пастух»). 

Народная потешка «Ti-ti-tijaine» («Синичка»). 

 Ершов, Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Kurged lendaba» («Журавли 

летят»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Лето. 

А. Андреева «Babarmist» («Малинник»), «Manzikaine» («Земляничка»). 

А. Петухов «Какаёип peza» («Гнездо гагары»). 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Lehman holed» («Коровьи заботы»). 

Г. Поливанова «Vessel’ ojaine» («Весёлый ручеёк»). 

Mustatised (пословицы и поговорки). 

Н. Силакова «Babukoine» («Грибок»). 

Н. Абрамов <<Babukoi§» («За грибами») Coma kalatuz» («Чудесная рыбалка»), «Kezapmv ktilas» («Летний 

день в деревне»), «Neglikaz adiv» («Колючий гость»).
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Н. Зайцева, М. Муллонен «I6emoi lugemi§t» («Родное чтение»), «Kuspm jokseb jogi» («Откуда течет река»), «Kut 

Ма§а eli kezal ktilas» («Как Маша провела лето в деревне»), «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-

вепсски»), «Sebranikad» («Друзья»). 

О. Жукова «Kud heinad tehtihe» («Как сено заготавливали»), «P^rpaine» («Колобок»). 

С. Баруздин «Mihe oravaizele hand» («Зачем белке хвост»), 

В. Ершов «Kalatez» («На рыбалке»). 

 Вепсские праздники. Древо жизни. 

Эстонская народная сказка «Kaikutte sai, mida tahtoi. Estin rahvhan sam» («Каждый получил, что хотел»). 

Финская народная сказка «Kut hagopa hebod zalleici» («Как глупый мужик лошадь пожалел»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Penele raidale» 

(«Маленькой иве»). 

Карельская народная сказка «Orav, kindaz i negl» («Белка, рукавица и иголка»), сказка «Reboi i kondi» («Лиса и 

медведь»), дразнилка «Sakki, Varvakki» («Сякки, Варвакки»). 

В. Лебедева «Кай i hiriit» («Кошка и мышка»), «Kodivaihiden hobed 6epine>> («Серебряный перезвон родного 

слова»), «Elokun mina armastan kaikid kuid enamba» («Август я люблю больше других месяцев»), «Meiden kulas kazil 

ei ole pitJkid handoid» («В нашей деревне у кошек нет длинных хвостов»), «Tuleb Iljanpei» («Наступит Ильин-день»). 

В. Ершов «Kezapaiv» («Летний день»). 

 В магазине. Отделы магазина. 

А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Laukas» («В магазине»). 

Народная сказка «Kut poig kavui lidnaha ostmizihe» («Как парень в город за покупками ездил»). 

О. Жукова «Ende kazvatadihe leibad» («Как раньше хлеб выращивали»). 

 Осень. 

А. Андреева «Eloku - kezan 1ор» («Август - конец лета»). 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Сота sUgiiz'» («Прекрасная 

осень»), «J^noihuden tehut» («Заячья тропинка»), «Stigtiz’sam» («Осенняя сказка»). 

И. Сотникова «Suguzen londuz» («Осенняя природа»). 

Н. Силакова «Koskhaine Tim» («Кузнечик Тим»), «Siiguz5janoi» («Осенний заяц»). 

Н. Абрамов «Babukois» («По грибы»), «Ezmaine urok» («Первый урок»). 

 Ершов «Siigiiz’kurged» («Осенние журавли»). 

 Человек. 
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 Коттина, А. Максимов, R Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»). 

Венгерская народная сказка «Povuine» («Шубка»). 

Вепсская народная сказка «Murahaine i paimen» («Муравей и пастух»). 

Н. Абрамов «Sasa, Sura i vezikoir» («Саша, Шура и собака-водолаз»). 

Н. Носов, Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemi§t>> («Родное чтение»), «Kut 

Ma§aelikezalktiias»(«MininaiHaKania»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Говорим и читаем по-вепсски»), «Masaine i handikaz» 

(«Сказка Маша и волк»). 

О. Жукова «Ende tehtihe sobad» («Как раньше одежду шили»). 

Песенка «Tu-tu-tan, lu-tu-tan» («Ту-ту-тан, лу-ту-тан»). 

Uz5 Zavet «Ри i plodut» (Evangelii Lukan modhe. Iisusan tod Galilejas 4:14-9:50) (НОВЫЙ завет, притча «Дерево и 

плод». Евангелие от Луки. Служение Иисуса в Галилее 4:14-9:50). 

 Осеева, Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), 

«Poigad» («Сыновья»). 

В. Осеева, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Mi kebnemb от?» («Что 

легче?»). 

В. Ершов «Kukoi i reboi» («Петух и лиса»). 

 Вепсы. 

 Андреева «Anine» («Онего»), «Sugiiz5» («Осень»). 

Г. Бабурова «Кеп от vedai»? («Кто будет водить?»), Kattepajod (колыбельная). 

Вепсская народная сказка «Laskav Masa» («Ласковая Маша»). 

Н. Абрамов «Kaivoine» («Колодец»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Mida ende pale pandihe» («Что раньше носили»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagizem vepsaks» («Читаем и говорим по-вепсски»), сказки «Leibplot» 

(«Колобок»), «Muzik i hanh5» («Мужик и гусь»), «Rohkedjams» («Смелый заяц»). 

Вепсская народная сказка «Savesine poig» («Глиняный сын»). 

«Karcid da varcid» («Тяп-ляп»), «Pimed от i ei nagu» («Темно и ничего не видно») (сборник народных сказок 

«Краски земли вепсской», составители Е. Марков, Н. Маркова). 

 Ершов «Kattenno pajo» («Колыбельная»). 

 Зима. В лесу, на реке и на озере. 
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«Kaks veiled i vilu» («Два брата и мороз»), Vepsanman samad (сказки вепсской земли). 

Н. Силакова «Aino» («Айно»). 

Н. Абрамов «КйГш1 jarven, kiirmi jogen» («Заморозил озеро, заморозил реку»). 

Н. Зайцева М. Муллонен, «I6emoi lugemist» («Родное чтение»), финская народная песенка «Rati-riti-rala» («Рати-

рити-ралла»), 

О. Жукова «Kut тб kuzen valiSim» («Как мы ёлку выбирали»). 

 Топелиус, Н. Зайцева, М. Муллонен «Icemoi lugemist» («Родное чтение»), «Сорак» («Санки»). 

В. Рогозина «Tunas vedes» («В тихих водах»). 

В. Ершов «Ozoitesed» («Загадки»), 

 Здоровье. 

Э. Шим, А. Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Paha sihlaine» («Вредная 

крапива»). 

Н. Силакова «Pedai» ( «Сосна»).
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Н.Абрамов«Та1’уепшпск1»(«Зимниестихи»)_ 

В. Рогозина «Runod lapsile» («Стихи детям»), «Luk от karged» («Горек лук»), 

 Весна. Весенние работы. 

А. Андреева «KevSz’》(«Весна»). 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), «Hir'pulo i reboi» («Сова и лиса»), 

«Kevaz'sam lopoihuden polhe» («Весенняя сказка про лягушонка»), «Vezitippuized» («Капельки»). 

И. Сотникова «Hir9 i paskac» («Мышь и воробей»). 

М. Миронова «Mida kevaz’ tegeb!» («Что творит весна!»). 

H.A6paM〇B«Emagaine»(«X(mK)iiiKa»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Paimen pajo» («Песенка пастушка»). 

Н. Зайцева «Keza от lahen» («Лето близко»). 

 Бахревский «Rusked alaine» («Красная рукавица»). 

 Родина. Известные люди. Финно-угорские писатели. 

А. Андреева «Armaz kodijarv» («Милое родное озеро»). 

А. Петухов «Hirben sarved» («Лосиные рога»). 

 Коттина, А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), саамская сказка «Pedr - kuldaized 

sarved» («Олень - золотые рога»), «Starinad meczivatoiden polhe» («Рассказы о лесных животных»), марийская сказка 

«Кеп kaikid vagevamb от?» («Кто всех сильнее?»), «Minun шеГЬе himo tuli» («Kalevala») («Мне пришло одно желанье 

(«Калевала») (перевод на вепсский язык Н. Зайцевой). 

Н. Абрамов «Ojaf-randal» («На берегу Ояти»). 

Н. Зайцева, отрывки из авторского эпоса «Virantanaz» («Вирантаназ»). 

V. Lebedeva «Lendi linduine» (В. Лебедева «Летела птица»). 

«Klveliba kondi i reboi adivoihe» («Как медведь и лиса ходили в гости») (Сборник народных сказок «Краски земли 

вепсской», составители Е. Марков, Н. Маркова). 

 Брендоев «Keda pedai idezennoks vedab?» («Кого манит к себе сосна?») (перевод на вепсский язык Н. 

Зайцевой)，《Koiv» («Берёза») (перевод на вепсский язык Н. Зайцевой).
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 Путешествия. Транспорт. 

 Коттина，А. Максимов, Н. Зайцева «Meiden sana» («Родное слово»), сказки «Hemeh taivhazesai» («Горох 

до неба»), «Reduvarvoi» («Замарашка»). 

М. Зощенко, Н. Зайцева，М. Муллонен «Lugem i pagi^em veps^ks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Melekaz 

orav» («Умная белка»). 

Н. Силакова «Реп5 jarvut» («Маленькое озеро»). 

Н. Абрамов «Kalas» («На рыбалке»), «Ajagam kulaha» («Едем в деревню»). 

Н. Зайцева, М. Муллонен «Lugem i pagi2em vepsSks» («Читаем и говорим по-вепсски»), «Kaks, joged» («Две 

реки»). 

 Лебедева «P^ivame» («Солнышко»). 

В. Ершов «Tege huvad» («Твори добро»). 

Сказка «Virzuine» («Лапоток»). 

В. Лукконен комикс «Ozatoi kalatez» («Неудачная рыбалка»). 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, автор 

(рассказчик), сюжет, тема, герой произведения (портрет, речь, поступки, мысли), отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях разных типов текстов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. Библейская притча - общее представление. 

109.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (вепсском) языке на 

уровне начального общего образования. 



2298 

Программа - 03 

 В результате изучения литературного чтения на родном (вепсском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и родной 

литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (вепсском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
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проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами вепсской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (вепсском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа

 текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

ситуациях. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (вепсском) языке с 

использованием предложенного образца. 
_
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 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (вепсском) языке. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения литературных произведений на родном (вепсском) языке для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

слушать и проговаривать стихотворные произведения, фольклорные произведения малых жанров; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений вепсской литературы и фольклорных 

произведений малых жанров (песенки, стихотворения, дразнилки, считалки, потешки); 

участвовать в коллективном обсуждении прослушанного или прочитанного текста; 

различать фольклорные и авторские произведения; 

различать художественные произведения разных жанров, приводить примеры этих произведений; 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

ориентироваться на практическом уровне в изученных литературоведческих понятиях (автор, поэт, 

стихотворение, заглавие, тема, рифма.); 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом пространстве Интернета) по заданной 

тематике или по собственному желанию. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (вепсском) языке». К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, владеть элементарными приёмами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 
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(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

применять опыт чтения произведений вепсской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, соблюдая правила речевого этикета, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; обогащать собственный круг чтения. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (вепсском) языке». К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности вепсского языка на основе изучения произведений 

вепсской литературы и карельского фольклора; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

совершенствовать в процессе чтения произведений вепсской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

применять опыт чтения произведений вепсской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 
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краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя 

литературоведческие понятия; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

находить средства художественной выразительности (синонимы, антонимы, гиперболы, метафоры, 

олицетворения, эпитеты); работать с тематическим каталогом. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (вепсском) языке. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения вепсской литературы для личного развития, для культурной 

самоидентификации; 

совершенствовать в процессе чтения произведений вепсской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами 
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интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений вепсской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов); 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание художественного текста; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями научно- популярного текста, опираясь на его содержание; 

составлять краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения.
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(даргинском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(даргинском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (даргинском) языке, литературное чтение на 

родном (даргинском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(даргинском) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению на родном (даргинском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(даргинском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(даргинском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (даргинском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

 Литературное чтение на родном (даргинском) языке - один из основных предметов 

гуманитарного образования, определяющий уровень интеллектуального и нравственно-эстетического развития 

личности. Литературное образование способствует воспитанию компетентного читателя, осознающего 

■
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значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного развития, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

 Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном (даргинском) языке» 

состоит в том, что даргинская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 

даргинская литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего даргинской 

национально-культурной традиции в сознании обучающихся. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (даргинском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения, культура 

читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (даргинском) языке» направлено 

на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

развитие интереса к чтению и книге формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы, формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности, воспитание интереса и уважения к 

культуре народов многонационального Дагестана и России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов; формирование патриотизма и 

чувства любви к своей Родине и народу. 
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(даргинском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Дек1арлира бархра» («Вместе и отдельно»). Даргинские народные сказки: «Нешличи 

диги» («Любовь к матери»), «Имиалара эмх1ера» («Муравей и осёл»), «Малла Насрединра хъулкнира» («Малла 

Насредин и вор»), «Пямултар гурда ва мех1ур бец1» («Хитрая лиса и глупый волк»), «Житара вацара» («Кошка и 

мышка»), «Кьисла уста» («Столяр»), «Шан чякара къянара» («Воробей и ворона»), «Гегуг» («Кукушка»). 

Багьираби (пословицы), буралаби (поговорки). 

 Весна. 

Г.-Б. Газимагомедов «Х1еб» («Весна»), X. Габибова «Атх1еб» («Весна»), С. Абдуллаев «Мусани кумекбариб» 

(«Муса помог»), Д. Магомедова «Духуси ухъна» («Умный старик»), А.-Г. Багандов «Т1ашли саби памятник» 

(«Памятник стоит»), С. Рабаданов «Хъя» («Клятва»), М. Расулов «Х1ебиалли нура къумик1ус» («丁огда я тоже 

буду，ворковать»), Л. Лбдулманапова «Х1ебла макьамти» («Весенние мотивы»), 

 Я и мои друзья.
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С. Абдуллаев «Наб дигахъис» («Я люблю»), «Уршби» («Сыновья»), 

А. Курбанова «Жавгьар абала къапу» («Ворота матери - Жавгара»), «Буслус» («Соня»). Даргинская народная 

сказка «Х1ябал гьалмагъ» («Три друга»). К. Чуковский «Умудеш — чархла арадеш» («Чистота - залог здоровья»), 

А. Абдулманапова «Байрамла оаирумти» («У Байрама праздники»). 

 Птицы и животные - наши друзья. 

Даргинские народные сказки «Житала дурх1я» («Котёнок»), «Гурдара хурира» («Лиса и собаки»), «Эмх1ера 

валрира» («Осёл и верблюд»), А. Курбанова «Гежба» («Козлёнок»), Л. Толстой «Арсланра вацара» («Лев и 

мышка»), «К1анра ва илала дурх1ни» («Куропатка и её птенчики»), К. Ушинский «Берх1и ва зурх1яб» («Солнце и 

радуга»), «Пяра ва кьядга» («Заяц и ёжик»), С. Омаров «Арцанти» («Птицы»), А. Муртазаалиев «Чат1а» 

(«Ласточка»), X. Габибова «Дурх1нала далай» («Песня детей»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Багьираби (Загадки). Буралаби (Пословицы). Къалабали дурути гъай (Скороговорки). Къянала хабурти 

(Сказки). Хабар (Рассказ). Басня (Басня). Текст (Текст). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Вспомним лето. 

С. Рабаданов «Дуц1рум» («Лето»), Р. Рашидов «Дигахъис дуц1румла заб» («Люблю летний дождь»). 

Даргинская народная сказка «Шула» («Отлично»). М.-Ш. Багомаалиев «Каникулти» («Каникулы»), P.-П. Омаров 

«К1анри» («Куропатка»), Б. Алибеков «Дуц1рум дубурличиб» («Летом в горах»). 

 Золотая осень. 

Р. Рашидов «Мургьила г1ебшни» («Золотая осень»), «Пебшни вац1ализиб» («Осенью в лесу»), Р. Адамадзиев 

«Пебшни» («Осень»), X. Алиев «Яниличи х1ядурдеш» («Подготовка к зиме»), И. Магомедов «Пебшни арцанти» 

(«Птицы осенью»). 

 Птицы и животные - наши друзья. 

Б. Алибеков «Танбих1» («Наказание»). Даргинская народная сказка «Нешла диги» («Любовь матери»). Г. 

Курбанов «Синкара бец1ра» («Волк и медведь»), А.-Г. Багандов «Шан чяка» («Воробей»), А. Курбанова 

«Кьут1кьут1и» («Дятел»), Р. Багомедов «Таргьа» («Суслик»). 

 Труд - источник жизни. 

Р. Рашидов «Тракторист» («Тракторист»), Б. Алибеков «Хъубях1румала байрам» («Праздник борозды»), А.-Б. 

Ахмедов «Вишт1ал кумекчи» («Маленький помощник»). Даргинская народная сказка «Диъ х1ед, Баху» («Баху, 

мясо тебе»). М.-Р. Расулов «Сих1рула дарман» («Волшебное лекарство»). 
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 Жизнь детей и их поступки. 

И. Абдуллатипов «Мурадла галга» («Дерево Мурада»), А. Кадибагамаев «Суранна киса» («Карман из кожи»), 

Р. Рашидов «Аминатла жита» («Кошка Аминат»), А. Абдулманапова «Пярмиц ветарус» («Стану армейцем»), А. 

Курбанова «Хала нешра Вях1идра» («Бабушка и Вагид»), Р. Рашидов «Гьалмагъдеш» («Дружба»), «Чилилра 

балх1ебала» («Никто не узнает»). 

 Зима — радость детей. 

Р. Багамедов «Яни» («Зима»), Г. Курбанов «Миъла к1ялг1я» («Ледяной дворец»), Р. Рашидов «Бак1или саби 

яни» («Пришла зима»), «Дях1ила удир арцанти» («Птицы под снегом»), X. Алиев «Дях1или урзули саб» («Снег 

идёт»), «Чякнала к1абат1» («Поднос птиц»). 

 Семья и школа. 

Р. Рашидов «Шула» («Отлично»), «Вак1и xly набчи г1ях1лад» («Ты приходи ко мне в гости»), «Суратунала 

уста» («Художник»), Л. Чанкаева «Шула кьимат» («Оценили отлично»), И. Гусейнов «Нешлис савгъат» («Подарок 

матери»), О. Ражабов «Дила вишт1аси узи» («Мой маленький брат»), 

 Доброта, милосердие, почёт и уважение. 

А. Кадимагомаев «Ламус» («Благородство»), А.-Б. Ахмедов «Хала дудешлис кумек» («Помощь дедушке»), Р. 

Рашидов «Пяяркьянала хабар» («Рассказ охотника»). Даргинские народные сказки «Хала дудешра уршила 

уршира» 

(«Дедушка и внук»), «Вайнукьяла ахир» («Конец злоумышленника». А. Абдулманапова «Закличиван х1ялалли» 

(«Смотри чистой совестью как на небо»), 

 Устное народное творчество - бездонное море. 

Даргинские народные сказки «Багьудичевси кьади» («Образованный Кади»), «Чат1а ва узби» («Ласточка и 

братья»), «Баркалла» («Спасибо»), Заб! Заб!» («Дождь!дождь!»),«Лагьа»(«Голубь»). 

 Российская армия. 

Р. Рашидов «Солдат» («Солдат»), М. Огузов «Адамдешла къала Нурбагандов М.» («Нурбагандов М. Крепость 

человечности»), М. Зингер «Чила дурх1я сая?» («Чей сын?»), Д. Карбышев «Чедибдешла бех1бР1хьуд» («Начало 

победы»), Г.-Б. Газимагомедов «Т1ашли саби памятник» («Стоит памятник»). 

 Весна. 

М.-Р. Расулов «Дубуртазир х1еб» («В горах весна»), А. Абдулманапова «Х1еб» («Весна»), Р. Рашидов 

«Мургьила х1еб, арцла х1еб» («Золотая весна, серебряная весна»), «Арцантас кумекбарая» («Помогите птицам»), 

«Чедибдеш» («Победа»). М. Гамидов «Гегуг» («Кукушка»), С. Рабаданов «Нушала нешанани...» («Нашими 
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матерями...»). 

 Село и сельская жизнь. 

Даргинская народная сказка «Дубурла ши» («Горное село»). М. Г амидов «Дила ши» («Моё село»), М.-Ш. 

Исаев «Барх1ехъ дубуртала сипат» («Вечером в горах»), А. Абдулманапова «Дигахъис барх1ехъуни» («Люблю 

вечера»), Мунги Ахмед «Жагьти устнала далай» («Песня молодых мастеров»), И. Ибрагимов «Буркьунза» 

(«Вечеринка»), «Хъубях1руми» («Праздник Первой борозды»). Б, Алибеков «Г1ях1ялла дурхъадеш» («Важность 

гостя»). 

 Моя Родина. 

Р. Адамадзиев «Ват1ан, х1ед неш дик1улра» («Родина, мы тебя называем матерью»), Т. Саидов «Се саби 

Ват1ан?» («Что значит Родина?»), Р. Курбанов «Дагьистан» («Дагестан»), А. Муртазалиев «Ват1ан багьандан» («За 

Родину»). Даргинский народный рассказ «Чедибдешла барх1и» («День Победы»). М. Ахмедов 

«Мях1ячкъала» («Махачкала»), М.-Ш. Исаев «Даргала дурх1ни» («Даргинские дети»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Багьираби (Загадки). Буралаби (Пословицы). Къалабали дурути гъай (Скороговорки). Хабар (Рассказ). Къянала 

хабурти (Сказки). Басня (Басня). Бурала (Легенда). Халкьла мух1 лила пагьму (Устное народное творчество). 

Халкьла пагьму (Фольклор). Халкьла далуйти (Народные песни). Далай (Песня). Дигайличила далай (Песня о 

любви). Бузериличила далай (Песня о тружениках). Гардла далай (Колыбельная песня). Масхарала далуйти 

(Шуточные песни). Назму (Стихотворение). Тема (Тема). План (План). Гьамадси, къант1ли белк1унси (Простой 

план). Чумал бут1ализибад цалабикибси (Сложный план). 

110.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Теплое лето и золотая осень. 

С. Абдуллаев «Дуц1арти дуц1рум» («Тёплое лето»), Р. Рашидов «Дуц1румла макьамти» («Летние мотивы»), 

«Къири» («Град»), «Гъуршли сари дубурти» («Серые горы»), Г.-Б. Газимагомедов «Дуц1рум» («Лето»), А 

Курбанова «Х1екьдеш» («Истина»), «Пела г1ебшнила ванза» («Земля поздней осенью»), К. Мажидов 

«Дирг1ядиргиб» («Обмнули»), А. Абдулманапова «Мургьила г1ебшни» («Золотая осень»), «Пебшнила вац1а» 

(«Осенний лес»), Б. Алибеков «Пебшни вац1ализиб» («Осенью в лесу»), Ш. Казиев «Пебшни» («Осень»). 

 Устное народное творчество. 

Даргинские народные сказки: «Эмх1ела дукелц1и» («Ослиный смех»), «Гардла далай» («Колыбельная песня»), 

«Гуглах1яй» («Птица»), «Булхъран ва ябу» («Булкран и лошадь»), «Зилп1ип1и» («Зилпипи»), «Х1ябал г1яяркьяна» 
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(«Три охотника»), «Гъабзала ца гъай бирар» («У мужчины - одно слово»), «Цах1ебалгунти гьалмагъуни 

(«Недружные друзья»), «Пяббасила багьа» («Цена двадцати копейка»), «Чедибдешла тур» («Меч победы»). 

Даргинская народная игра: «Мукеки, мукеки» («Рога, рога»). 

 Берегите природу - красу нашей жизни.
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А. Абдулманапова «Т1абиг1ят наб дурхъаси» («Природа мне дорога»), 

В. Чигирик «Хяла мардеш» («Преданность собаки»), Б. Алибеков «Игьес х1ейубра» («Не смог бросить»), 

«Акулабачила х1ушани се балулра?» («Что вы знаете об акулах?»), «Лагьа» («Голубь»), «Дельфинтани верцахъиб» 

(«Спасли дельфины»), Р. Рашидов «Чякни» («Воробьи»), М. Абакаров «Чат1а («Ласточка»), А.-Г. Багандов «Марси 

гьалмагъ» («Верный друг»), А. Курбанова «Гьарилли - ца-ца галга» («Каждый по одному дерево»), «Арцантас се 

кавлана?» («Что останется птицам?»). М. Лтабаев «1С1урк1урли чеббиц1иб» («Отомстил индюк»). 

 Жизнь детей и их поступки. 

Даргинская народная сказка «Пямултар г1ях1ял» («Хитрый гость»). В. Осеев «Х1урматбирнила кьяйда» 

(«Своеобразное уважение»), Кь. Мигьрабов «Дила урчи биалри» («Была бы у меня лошадь»), Ф. Абдул «Камал» 

(«Камал»), М. Садуев «Бебшибси къуруш» («Убежавший рубль»), Б. Алибеков «Троллейбусличиб» («На 

троллейбусе»), «Сагал дус» («Новый год»), Р. Рашидов «Каникултачив» («На каникулах»), «К1ялг1нала ник1а 

устни» («Мастера маленьких дворцов»), Г1. Алиев «Ну урухх1ейубра» («Я не испугался»), А. «Кадибагамаев 

«Х1яка каса» («Бери тулуп»), «Марли, набчибрира г1яйиб?» («Неужели, я виноват?»). 

 Труд - радость, богатство и счастье. 

Даргинская народная сказка «Ник1а уста» («Маленький мастер»). Р. Рашидов «Гьари, къялкъя, гьак1бухъен» 

(«А, ну, коса размахни»), «Муъминат» («Муминат»). А.-Б. Ахмедов «Ваша» («Земля»), А. Муртазаалиев «Къую» 

(«Колодец»). Р. Багаммаев «Хала дудешла санигГят» («Профессия дедушки»), Б. Алибеков «Даргала бузерила 

г1ядатла далай Жуллак» («Даргинская песня о труде Жулл£ж»), Р-Г1. Омаров «Марайси бук1ун» («Печальный 

чабан»), И. Гасанов «Гьачам х1ерк1ла дублаб»(«Однаждыуреки»). 

 Волшебная зима. 

С. Рабаданов «Дях1ила кункти пусли» («Лёгкие снежинки»), Г. Скребицкий «Яни» («Зима»), Р. Рашидов 

«Яни бак1илри г1ях1лад» («Зима пришла в гости»), Ю. Дмитриев «Селис г1яг1ниси дях1и?» («Для чего нужен 

снег?), Р. Адамадзиев «Яни вац1ализиб» («Зимой в лесу), А.-Г. Багандов くсЯни» («Зима»), «Сагал дусла 

балга» («Новогодняя молитва»), Г. Курбанов «Миъла к1ялг1я» («Ледяной дворец»), 

 Алиев «Дях1или ургьули саб» («Снег идёт»), М. Пришвин «Къанда» (Кличка «Канда»), «Дях1ила пусли» 

(«Снежинки»), И. Гасанов «Мурад ва хала дудеш» («Мурад и дедушка»). 

 Герои Родины. 

А. Абдулманапова «Чарх1евхъунси уршилис» («Не вернувшемуся сыну»), И. Ахмедов «Игит Сумей» («Герой 

Сумей»), «Шантала пахру» («Г орд ость сельчанов»), Г. Павловский «Игитла у бубк1уси ах1ен» («Не умирает имя 

героя»), А.-Б. Ахмедханов «Ват1ан» («Родина»), Р. Магомедов «Дудешла пилотка» («Пилотка отца»), П. Мирзаева 
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«Нурбях1яндов Мях1яммадлис» («Нурбагандову Магомеду»). 

 Нет границ человеческой доброты. 

И. Гусейнов «Кумек» («Помощь»), «Нешла савгъат» («Подарок матери»), «Х1яблизанти» («Тройняшки»), А.-

Б. Ахмедханов «Нешла бебк1а» («Смерть матери»), Г.-Б. Багандов «Игъбарла адам» («Счастливый человек»). 

 Радостная весна. 

М. Г амидов «Х1еб» («Весна»), У. Г асанова «Нешанас деза» («Ода матерям»), 

 Алиев «ХЗеб дак1иб» («Наступила весна»)，Р. Адамадзиев «Урхьула дублар рурси» («Девочка на краю 

моря»), М.-Ш. Исаев «Атх1еб» (Весна»), Б. Алибеков «Хъубях1румалабайрамлабарх1и»(«Деньборозды»). 

 Дружба, братство - основа возрождения мира. 

«Дагъистан - гьалмагъдешла улка» («Дагестан - дружная страна»). Даргинские народные сказки «Дудешла 

аманат» («Повеление отца»), «Дуг1ла кьяца» («Дикая коза»). Р. Рашидов «Ник1а г1ях1гъабзала далай» («ГТесня 

маленького джигита»), М. Г амидов «Дагъистан» («Дагестан»), М. Кубаев «Ч1ич1луми» («Змеи»), И. Магомедов 

«Хьанц1а чяка» («Воробей»), И. Гасанов «Ухънала анхъ» («Сад старика»), М.-Ш. Исаев «Дахъ жагати дилзан наб» 

(«Мне кажется, так красиво»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Къянала хабурти (Сказки). Сих1рула хабурти (Волшебные сказки). Миц1ирагличила къянала хабурти (Сказки 

о животных). Халкьла г1ямру 

баркьбацличил дархдасунти къянала хабурти (Социально-бытовые сказки). Басня (Басня). Литературный герой 

(Литературный герой). Геройла хасият (Характер героя). Литературала хабарла жура (Эпос). Мешубуц 

(Сравнение). 

110.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Лето и осень. 

И. Гасанов «Дургъби мадиаб!» («Пусть не будет война!»), Н. Надеждина «Школала анхъ» («Школьный сад»)

，О. Абдуллаев «Жунабла галгуби» («Кизилевые деревья»), X. Алиев «Гьала г1ебшни» («Начала осени»), С. 

Рабаданов «Пебшнила лишантачил» («С признаками осени»), К. Ушинский «Пебшни» («Осень»), Р. Рашидов 

«Пебшнила манзил» («Осеннее время»), А. Гапизова «Даршибти дак1аб г1ебшни» («Пусть наступить тёплой 

осени»). 

 Дружба. 

М. Ях1ъяев «Щегъала шанг» («Чугунная кастрюля»), А.-Б. Ахмедов «Т1улека» («Кольцо»), А. Чехов «Ванька»

，М. Кадиев «Кумек» («Помощь»), Р. Рашидов «Гьалмагъла някъ» («Рука дружбы»), С. Рабаданов «Гьалмагъдеш 
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г1яг1нили сар» («Необходима дружба»). Даргинские народные поговорки. 

 Бережём природу. 

И. Мях1яммадов «Арцантани миц1ирбиру т1абиг1ят» («Птицы оживят природу»), А.-Г. Багандов «Валиха 

вац1а» («Лес Валиха»), А. Кадибагамаев «Варъала галга» («Дерево мёда»), X. Курбанов «Тамашала пукьа» 

(«Интересное гнездо»), А. Курбанова «Набчира кьац1билкигу» («И меня бы, укусила»), Б. Алибеков «Кьядга» 

(«Ежик»), А. Кузнецов «Бишт1аси галга» («Маленькое дерево»), P.-О. Омаров «Хъярла галга» («Грушёвое 

дерево»). 

 Что такое плохо, что такое хорошо. 

X. Алиев «Х1ялалси дурх1я» («Порядочный мальчик»), И. Абдуллатипов «Ч1ака бисух1ели» («Когда плачет 

орёл»), Р. Рашидов «Вайна адам» («Плохой человек»), А.-Б. Ахмедханов «Автобусличиб» («На автобусе»), Ф. 

Алиева «Азгъин рурси» («Ленивая девочка»), Г.-Б. Газимагомедов «Кьясдешра г1ясидешра» («Зависть и злость»), 

А.-Г. Багандов «Х1ейгиизни» («Не в восторге»). Даргинская 

народная сказка «Уршби» («Сыновья») X. Курбанов «Берх1и сен кьанбиуба?» («Почему солнце запоздало?»). 

Даргинские народные поговорки и легенды. 

 Крепкая дружба. 

Р. Адамадзиев «Диги г1яг1нили сари» («Нужна любовь»), X. Юсупов «Гьалмагъдешличила» («О дружбе»), 3. 

Алиев «Гьариллис х1ялалси...» («Каждому, что допущено...»), Б. Багамаев «Ват1айс къарауйчиб» («Охраняя 

Родину»), Г.-Б. Газимагомедов «Даршудешла ник1а вакил» («Маленький представитель мира»), Л. Толстой «К1ел 

юлдаш» («Два друга»), С. Рабаданов «Гьалмагъдешличила далай» («Песня о дружбе»). Даргинский народный 

рассказ «Гьалмагъуни» («Друзья»). М. Сягидов «Ашнаби» («Дружки»), А.-Б. Ахмедханов «Пялихужа ва 

Хужаг1яли» («Алихужа и Хужаали»). Даргинские народные поговорки. 

 Зима. 

А. Гапизова «Сагаси дусличил» («С Новым годом»), X. Алиев «Шан чяка» («Воробей»), И. Магомедов 

«Дях1ила пусли» («Снежинки»), С. Михалков «Пярми ва бец1» («Кролики и волк»), X. Абдуллаев «Яни» («Зима»), 

В. Дэдитриева «Дях1ила бурямлизиб» («В снежной пурге»), С. Маршак «Февраль» («Февраль»). Даргинские 

народные поговорки и легенды: «Буралаби ва айтуби» («Поговорки и легенды»). 

 Устное народное творчество. 

Даргинские народные сказки «Муэр» (Сон»). «Эмх1е ва арслан» («Осел и лев»), «Жита ва ваца» («Кошка и 

мышка», «К1елра г1ях1ял чум-чум дус биубли?» («По сколько лет обоим гостям?»)，《Вава» («Цветок»), «Хъу 

дерхъаб!» («Да, будет изобилие урожая!»), «Бик1ар» («Говорят»). Даргинские народные поговорки и пословицы 
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«Буралаби ва багьраби» («Поговорки и пословицы»). 

 Весна. 

X. Алиев «Х1еб дак1иб, дуц1дик1ули» («Мгновенно пришла весна»), С. Абдуллаев «Х1еб» («Весна»), X. 

Юсупов «Атх1еб дак1иб» («Пришла весна»). 

 В горах праздник Первой борозды. 

X. Амирчупанов «Хьу дерхъаб, лавашакунт!» («Пусть поля заколосятся, левашинцы!»), Г.-Б. Багандов «Х1еб» 

(«Весна»), Р. Адамадзиев «Уршила сурат» («Портрет сына»), М-Ш. Багамалиев «Х1ебла манзиллизиб» («Весеннее 

время»), 

3. Ханум «Урк1и саби чат1начил» («Моё сердце с ласточками»)， Б. Алибеков «Х1еблизиб» («Весной»). 

Даргинские народные поговорки. 

 Время побеждать. 

А. Иванов «Дявила чедибдешла гьуни» («Прошёл дорогу победы»), Г. Абдуллаев «Ташкапурлан Зулпукьар» 

(«Зулпукар из Ташкапура»), А. Путерброт «Дявиличибад дявиличи» («От войны на войну»), М. Владимиров 

«Шура Кобер ва Витя Хоменко» («Шура Кобер и Витя Хоменко»)，А. Абдулманапова «Валх1елуси солдатла 

х1ябличир» («На могиле неизвестного солдата»), А.-Б. Ахмедханов «Ну чарулхъас х1ечи, дила урши» («Я к тебе 

вернусь，сын»), X. Алиев «Делхъ» («Танец»). Даргинские народные поговорки. 

 Горная страна. 

Н. Юсупов «Дила дубуртар улка» («Моя горная страна»), И. Ахмедов «Имам Шамил» («Имам Шамиль»), 

«Шайхул ислам - ахъушан Г1яли-Х1яжила х1урматлис» («За уважение к пророку - Али-Гаджи акушинскому»), 

«Игит Султ1ан» («Герой Султан»), «Гьунарла ахъдеш» («Доблестный подвиг»), Ю. Багамаев «Мургьила зубари» 

(«Золотая звезда»), И. Гасанов «Халкьлис дигуси» («Любимая народом»), Р. Адамадзиев «Дагъистан» 

(«Дагестан»), К. Рабазанов «Дагъистан - дила ват1ан» («Дагестан - моя Родина»), Т. Хрюгский «Дила Ват1ан» 

(«Моя Родина»), М. Г амидов «Дагъиста суратуни» («Портрет Дагестана»). Даргинские народные поговорки. 

 Культура и искусство. 

М.-Р. Расулов «Даимлис зяйдик1ахъес» («Чтоб постоянно звенели»), 3. Зулпукьаров «Талих1ла к1ел пай» 

(«Две доли счастья»), А. Неверов «Пяртистуни» («Артисты»), И. Ахмедов «Машгьурси Пялим» («Известный 

учёный»), «Камилла суратуни» («Рисунки Камиля»), X. Наврузов «Машгьурси Куле-Мямма» («Известный Куле-

Мамма»), Б. Емельянов «Машгьурси адам» («Известный человек»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Бурала, бакьала, хабар (Предание). Белк1ла у (Заголовок). Художественная литература (Художественная 
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литература). Текстла т1инт1си план (Развёрнутый план текста). Текстла къант1си план (Сжатый план текста). 

Бух1набуц (Сюжет). Текстла жураби (Типы текста). Пикри бурни (Рассуждение). Хабар бурни (Повествование), 

Сипатбарни (Описание), Олицетворение (Олицетворение). Идея (Пикри). Произведениела бек1либиубси мяг1на 

(Основная мысль произведения). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(даргинском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (даргинском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора;
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выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе 

на уроках литературного чтения на родном (даргинском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения. 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами родной (даргинской) 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
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совместная деятельность. 

110.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа

 текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
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учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вьспад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (даргинском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (даргинском) языке. К 

концу обучения в 1 iciacce обучающийся научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя и других 

обучающихся; 
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осмысленно, правильно читать целыми словами; читать наизусть стихотворные произведения по собственному 

выбору; читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять 

в них основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; рассказывать наизусть 3-4 

стихотворения разных авторов; задавать вопросы по тексту произведения; отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, пословицу, 

колыбельную песню; 

составлять устный рассказ по картинке; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; понимать содержание прочитанного, 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке; рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженными в тексте; 

осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, колыбельную) и инсценировать их с 

помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации; 

подбирать к произведениям репродукции картин, музыку, соответствующую идее произведения; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

находить в книге страницу с оглавлением, находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

содержание. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (даргинском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

совершенствовать в процессе чтения произведений даргинской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений даргинской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
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обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

слушать собеседника (учителя и других обучающихся): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять 

чужой ответ новым содержанием; называть имена 2-3 классиков даргинской литературы; называть имена 2-3 

современных писателей (поэтов); 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; перечислять названия 

произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

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

пользоваться толковым словарём для определения значений слов; развивать навыки аудирования на основе 

целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов 

(по выбору); пересказывать текст небольшого объёма; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы; различать сказку и рассказ; 

находить в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные 

особенности сказки, считалки, скороговорки, колыбельной песенки; 

понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира; находить, что поэтическое мировосприятие 

может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе; понимать содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой; 

читать выразительно поэтические и прозаические произведения; рассматривать иллюстрации в учебнике и 

сравнивать их с художественными текстами; 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями; делить текст на части, озаглавливать части; 
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выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках 

героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, скороговорка, различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; использовать при выборе книг и детских 

периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (даргинском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст; 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности даргинского языка на основе изучения произведений 

даргинской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений даргинской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений даргинской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации; 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, перечислять названия их произведений 
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и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев разных произведений; 

читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); ориентироваться в книге по её элементам 

(автор, название, страница с содержанием, иллюстрации); 

выполнять самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

самостоятельно работать со словарями; 

различать сказку о животных, волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ; 

понимать развитие сказки о животных; 

находить подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы 

сказки, волшебная сказка - элементы сказки о животных и другие); 

понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять 

свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и 

чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и 

видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных 

текстов; 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты; различать сказку о животных и волшебную сказку; определять 

особенности волшебной сказки; 

рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

устно и письменно (в форме высказываний и (или) коротких сочинений) делиться своими личными 
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впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений; 

освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины - 

определения сборников не используются).
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делить текст на части, составлять простой план; самостоятельно формулировать главную мысль текста; находить 

в тексте материал для характеристики героя; подробно и выборочно пересказывать текст; составлять рассказ-

характеристику героя; составлять устные и письменные описания; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); находить в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (даргинском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: осознанно, правильно, выразительно читать вслух; читать вслух 

стихотворный и прозаический тексты; самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; осознать 

значимость чтения для личного развития; формировать представления о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, о добре и зле, дружбе, честности; 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное (поисковое); 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать про себя, задавать вопросы 

автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

совершенствовать в процессе чтения произведений даргинской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений даргинской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 
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пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации; 

читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; 

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и разных произведений, выявлять 

авторское отношение к герою; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать 

замечания и критику других обучающихся по поводу своей манеры чтения; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения;
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ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница с содержанием или 

оглавлением, аннотация, иллюстрации); 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на определённую тему); 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

других обучающихся; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного 

направления); 

представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским 

формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, 

олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные типы рифмы); 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, даргинских и русских 

народных сказках; 

находить связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного произведения; 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, музыкальные, 

живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или 

различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний); 

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно и письменно (в форме высказываний и (или) коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 
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делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; находить средства выразительности, 

пересказывать произведение, самостоятельно находить ключевые слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по 

аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою, собственное отношение к герою); находить языковые средства, использованные автором; рассказывать 

наизусть 10-11 стихотворений. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(долганском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(долганском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (долганском) языке, литературное чтение на 

родном (долганском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(долганским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (долганском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(долганском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (долганском) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (долганском) языке на уровне начального 
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общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Литературное чтение на родном (долганском) языке наряду с учебным предметом 

«Литературное чтение» обладает значительным культуроведческим потенциалом, формирующим личность, их 

взаимосвязанное преподавание даёт возможность выстраивать единые системы гражданско-патриотического, 

духовнонравственного воспитания, обучения смысловому чтению, литературоведческим понятиям, анализу 

литературных произведений. 

 Фольклорные и литературные тексты, включённые в содержании программы, отобраны с 

учётом возрастных психологических особенностей восприятия детьми художественных произведений, 

воспитательного потенциала, позволяющего транслировать обучающимся традиционные российские духовно-

нравственных ценности, представленности различных жанров фольклора и литературы, языкового и культурного 

многообразия России.
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 В содержание программы по литературному чтению на родном (долганском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: чтение фольклорных и литературных произведений; литературоведческая и 

культуроведческая пропедевтика, формирование базовой библиографической культуры работы с долганскими 

книгами. 

 Изучение литературного чтения на родном (долганском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

содействие становлению российской гражданской и этнокультурной идентичностей; 

формирование базовых навыков смыслового чтения и первоначальных литературоведческих понятий на 

родном (долганском) языке. 

 Достижение цели изучения литературного чтения на родном (долганском) языке определяется 

решением следующих задач: 

формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

осознание исторической преемственности поколений, личной ответственности за сохранение языкового и 

культурного наследия родного народа; 

овладение техникой смыслового чтения вслух и про себя; 

развитие коммуникативных умений на родном языке; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(долганском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

icnacce - 34 часа (1 час в неделю), в 4 ьсиассе - 34 часа (1 час в неделю). 

111.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Произведения для чтения о Родине и родном крае, дружбе и ценности знания: познавательный текст 

«Москва - столица нашей Родины» («Москва _ биИиги тереебуг дойдубут столицата»). 

О. Аксенова стихотворения «Морооско» («Морошка»), «Эр ки1ш бьйгыытын уол ого биллин» («Мальчику о 

поступке настоящего мужчины»). 

П. Тобуроков, стихотворения «Катыд» («Берёза»), «Того?» («Почему?»). 

В.А. Жуковский, стихотворение «Чыычаак» («Птица»). 

Л.В. Дьяконов, стихотворение «ДогордсЛуу» («Дружба»)• 

Е.А. Пермяк, рассказ «КиЬиэкэ илиилэрэ туокка наадаларый?» 
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(«Для чего нужны человеку руки?»). 

Л.Н. Толстой, рассказ «Яблоко уунэр тиитэ» («Яблоня»). 

Долганская сказка «Ким туогу багарар?» («Кто что хочет?»). 

Пословицы и загадки о дружбе. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Первичные представления об особенностях литературных жанров 

(стихотворение, рассказ), о малых жанрах фольклора (загадка, пословица); элементарный анализ прочитанного или 

прослушанного текста: характеризовать (положительные и отрицательные) поступки героев. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Произведения писателей России о Родине и родном крае. 

О. Аксенова «Ускуолага барабыт» («Идём в школу»). 

Н.Л. Туприна «Тапталлаак ускуолам» («Любимая школа»). 

В .А. Степанова «Россия дьиэлээк кэргэттэр» («Российская семья»). 

В.И. Чарду, стихотворение «Мин Ьирим Таймыр» («1аимыр - моя земля»). 

Г.Н. Спиридонова «Бу чыычаактар ырыалара» («Пение птиц»). 

О. Аксенова, «Булчут ырыата» («Песня охотника»). 

 Произведения устного народного творчества. 

Загадки, пословицы. 

Долганские сказки «Лэдкэй» («Полярная сова»), «Кутуйак онуга таба» («Мышь и олень»), «Аааныс кыыс» 

(«Девушка Аныс»), «Чыычаак онуга кутуйак» («Птичка и мышка»). 

Якутская сказка «Кайдак тииди кытта ускаан оэиэ - бэйэлэрин таабатактара» («Как белка и заяц друг друга не 

узнали»). 

Эвенкийская сказка «Улар онуга куртуйах» («Глухарь и тетерев»). 

Ненецкая сказка «Ыт» («Собака»).
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 Произведения долганских писателей. 

О. Аксенова, стихотворения «Уйбаача туЬунан коЬооннор» («Стихи об Уйбаче»), «Уйбаача айана» 

(«Путешествие Уйбачи»), «Дулгааннар кыыстара» («Дочь долганского народа»). 

Н.Л. Туприн (Кэсилэк Уол), стихотворения «Иньэ тыл» («Родной (материнский) язык»), «Котугу КоЬуун» 

(«Северный богатырь»). 

Н.А. Попов «Куок уулаак байгал кытылыгар...» («На берегу синего моря...»). 

 Е.Спиридонова«Куньукээн»(«Г1тенец»). 

 И. Чарду, стихотворения «Ьааскааммыт кэллэ» («Наступление весны), «Чыычаактар кэллилэр» 

(«Птицы прилетели»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Формирование первоначального представления о долганском фольклоре и его жанрах; формирование понятий: 

писатель, биография и творчество писателя, первый долганский писатель, первое литературное произведение на 

долганском языке, стихотворение, рассказ, поэт (поэтесса), главный герой произведения, строфа и строка 

стихотворения, тема и главная мысль произведения, характеристика героя, средства художественной 

выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет). 

 Библиографическая культура. 

Формирование понятия «книга - духовное наследие и источник знаний», воспитание бережного отношения к 

книге, в том числе к учебникам. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Тексты о традиционных знаниях долган. 

Х.Н. Сокольников «УраЬа дьиэ» («Долганский чум»), «Таба» («Олень»), «Ьырга одоЬута» («Виды нарт»), 

«Таба теруур кэмэ» («Время рождения оленят»), «Ьайыдды кеЬуу» («Летнее кочевье»). 

ПИ Туприн «Болок - hbipra дьиэ» («Балок»), «Кайдак кыЬын илимнииллэр» («Как зимой рыбачат»), 

«БултааЬын» («Охота»), «Дулганнар угэстэрэ» («Традиции долган»). 

Народные приметы о природных явлениях. 

А.А. Барболин «Дулгаан оголорун оонньуурдара» («Игрушки долганских детей»). 

Л.Е. Алексеев «Теругтэрбит оонньуулара» («Игры предков»). 

 Фольклор долган. Произведения устного народного творчества. 

Долганские фольклористы. Пословицы. Загадки. Сказки. 

Долганские сказки «КьАыл туестээк балыгы гытта куокаа» («Окунь и щука»), «Горонуоккаан» 



2336 

Программа-03 

(«Горностайчик»), «Леру© огонньор» («Старик Лере»), «Ньымалаак кутуйаю>(«Смышлёнаямышка»). 

 Литературоведческая пропедевтика: закрепление первоначального представления о 

долганском фольклоре и его жанрах, о долганских загадках и их тематических группах (о животных, растениях, 

явлениях природы, человеке, предметах), о долганских пословицах, сказках и видов (о животных и птицах, 

волшебные и бытовые; тема и главная мысль сказки, сказочный герой, характеристика героя, учебные тексты о 

фольклористах, отличие учебного и художественного текстов (фольклорного и литературного). 

 Произведения долганских писателей. 

Е.Е. Аксенова стихотворения «УраЬа дьиэ, ити туогуй?» («Что такое чум?»). «Терут Ьирим» («Мой родной 

край»), «Кайага Ьытаммын» («Я лежу на горе»), «Катыд мае» («Берёза»). 

А.Е. Спиридонова, стихотворение «Бэртээк кэм» («Хорошее время»). 

 И. Тимченко, стихотворения «Оголорбор» («Моим детям»), «KyhyijiJY кому ну» («Осенний сбор 

ягод»). 

М.В. Чарду, стихотворение «Ьэлдэйдьиттэр кэмнэрэ» («Рыбацкие будни»). 

Л.С. Туприн, стихотворения «Ьаас» («Весна»), «Кынаттар» («Крылья»). 

Н.Л. Туприн (Кэсилэк Уол), стихотворения «Мин табам бараксан» («Мой милый олень»), «Ьулувккэ» («На 

слёте»). 

 Н. Рудинская, рассказы «Теруттэрбит у0РэктэРэ>> («Закон предков»), «Морооско» («Морошка»), 

«Kehyy» («Кочевье»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Формирование понятий - писатель, биография и творчество писателя, первый долганский писатель, первое 

литературное произведение на долганском языке, стихотворение, рассказ, поэт (поэтесса), главный герой 

произведения, строфа и строка стихотворения, тема и главная мысль произведения, характеристика героя, средства 

художественной выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет). 

 Литературные сказки народов России. 

М. Горький «Барабыайкаан» («Воробьишка»). 

Л.Н. Толстой «Уолаттары гытта тээтэлэрэ» («Отец и сыновья»), «Кыыс огону гытта куЬаган киЬилэр» 

(«Девочка и разбойники»). 

М.П. Федотова (Нулгынэт) «Мороду» («Чирок-клоктун»). 

Х.Н.Сокольникова«Табаоннотурку»(«Оленьинарты>>). 

А.А. Тоги «Бере, Ьиэгэн онуга кырса» («Волк, рысь и песец»). 
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 Литературоведческая пропедевтика. 

Закрепление понятий 一 писатель, первый долганский писатель, первое литературное произведение на 

долганском языке, стихотворение, рассказ, поэт (поэтесса), главный герой произведения, строфа и строка 

стихотворения, тема и главная мысль произведения, характеристика героя, средства художественной 

выразительности (олицетворение, сравнение, эпитет). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Устное народное творчество долган и других народов России. 

Загадки и пословицы. 

Долганское предание «Дьактар онуга эбэкээ» («Женщина и медведь»). 

Юкагирское предание «Дедушка Огонь Мэру». 

Кабардинское предание «Джабаки Ьэлиэнньэни быыЬаабытын туЬунан» («Как Джабаги спас селение»). 

Якутское предание «Омогой Баай уонна Эллэй» («Богач Омогои и Эллэи»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Расширение первоначального представления о долганском фольклоре и его жанрах, о преданиях (тема и 

главная мысль предания), фольклорный герой, характеристика героя.
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 Фольклорные и литературные сказки народов России. 

Долганская народная сказка «Чээлкээ Ьон» («Белая шуба»). 

А.А. Тога, сказка «Ьир иччитэ» («Дух Земли»). 

Нганасанская народная сказка «ЬаЬыл албын тувЬэ того чээлкээ туулээгий?» («Почему у лисы белая грудка?»). 

Русская народная сказка «Кыыллар кыстыыр Ьирдэрэ» («Зимовье зверей»). 

Башкирская народная сказка «Утуе ускаан» («Добрый заяц»). 

Н. Якутский «Доргоон» («Эхо»). 

Татарская народная сказка «Зухра - Йолдыз» («Зухра - Йолдыз»). 

Лезгинская народная сказка «У о л кайдак догор кердеммутэ» («О том, как мальчик искал друга»). 

Калмыцкая народная сказка «丁ервебут дойду» («Родина»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Расширение первоначального представления о сказках народов России (фольклорные и литературные), тема и 

главная мысль сказки, сказочный герой, характеристика героя. 

 Произведения писателен России о детях. 

О. Аксенова, стихотворения «ветер» («Новости родного края»), «Ьшаскы уеруу^ («Весенние радости»), 

«Чуукиллик» («Чукиллик»). 

К.Д.Ушинский，рассказ«Туертба5асанаа»(«Четырежелания»). 

Улуро Адо, рассказ «Юко кэпеэллэрэ» («Рассказы Юко»), «Иринал мин элэ таптыырым» («Мой любимый 

олененок Мринал»), «haga муос» («Новые рога»). 

А.В. Кривошапкин, рассказы «УраЬа» («Чум») Чиктикан маамыктата» («Маут Чиктикана»). 

И.С. Соколова-Микитов рассказ «Ьурэккэ hyrac 1шрдэринэн» («На теплой земле»). 

111.9.3Л. Литературоведческая пропедевтика. 

Расширение и закрепление представлений о понятиях - писатель, биография и творчество писателя, 

стихотворение, рассказ, главный герой произведения, тема 

и главная мысль произведения, характеристика героя, средства художественной выразительности (олицетворение, 

сравнение, эпитет). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(долганском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (долганском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе 

на уроках литературного чтения на родном (долганском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами долганской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого анализа 

текста (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

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

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (долганском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (долганском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения фольклорных и литературных произведений на долганском языке для овладения 

родным языком и обогащения родной речи и познания национальной культуры; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения; 
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прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголов1су и осознавать цель чтения; 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с использованием словаря и по контексту текста; 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения с использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по содержанию произведения по заданному 

алгоритму; 

пересказывать устно содержание произведения с использованием ключевых слов, вопросов, рисунков. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (долганском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать вслух целые слова без пропусков и перестановок букв и слогов, доступные для восприятия и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ключевым словам, 

иллюстрации и осознавать цель чтения; 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения с использованием словаря и по контексту текста; 

переводить слова, предложения с долганского языка на русский язык, с русского языка на долганский язык с 

использованием словаря (при необходимости); 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения с использованием текста, рисунка и предложенного плана; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

различать отдельные жанры фольклора (сказки о животных, бытовые и волшебные, пословицы и загадки) и 

художественной литературы (стихотворения, рассказы, литературные сказки); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и основную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, соотносить поступки героев с базовыми 

ценностями (любовь к семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, взаимопомощь, 
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коллективизм (единство народов), бережное отношение к природе); 

описывать характер героя, находить в тексте описание внешности героя, выражения его чувств, оценивать 

поступки героев произведения, сравнивать героев разных произведений по предложенным критериям; 

применять для анализа текста изученные понятия (автор, писатель, литературный герой, герой народной 

сказки, тема и заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет и олицетворение); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать участие в их драматизации; 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по содержанию произведения по заданному 

алгоритму; 

пересказывать кратко и полно содержание произведения с использованием ключевых слов, вопросов, рисунов, 

предложенного плана; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, дискуссиях, соблюдая правила речевого 

этикета, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на доступный источник информации; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (долганском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность каждого народа России, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и национальных традиций народов России; 

находить общее и особенное при сравнении произведений фольклора и литературы народов Российской 

Федерации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ключевым словам, 

иллюстрации и осознавать цель чтения; 

находить в тексте незнакомые слова и объяснять их значения 

с использованием словаря и по контексту текста; 

переводить слова, предложения с долганского языка на русский язык, с русского языка на долганский

 язык с использованием словаря 

(при необходимости); 

совершенствовать в процессе чтения произведений фольклора и литературы читательские умения на 
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долганском языке: читать вслух и про себя с соблюдением орфоэпических норм родного языка; 

использовать различные виды смыслового чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на доступный источник информации; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя изученные 

литературоведческие понятия; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, соотносить поступки героев с базовыми 

ценностями (любовь к семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, взаимопомощь, 

коллективизм (единство народов), бережное отношение к природе); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать участие в их драматизации; 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по содержанию произведения по заданному 

алгоритму; 

находить в текстах средства художественной выразительности (сравнения, олицетворения, эпитеты); 

принимать участие в проектной деятельности этнокультурной и краеведческой направленности; 

выбирать книги для самостоятельного чтения и рассказывать о прочитанной книге; 

использовать дополнительную литературу и ресурсы Интернета (в условиях контролируемого входа) для 

получения необходимой информации в соответствии с учебной задачей.
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 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (долганском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

понимать место и роль долганского фольклора и долганской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению культурных, нравственных и эстетических ценностей; 

совершенствовать в процессе чтения произведений долганской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

находить в тексте незнакомые слова, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение) и объяснять их значения с использованием словаря и по контексту текста; 

переводить слова, предложения с долганского языка на русский язык, с русского языка на долганский язык с 

использованием словаря (при необходимости); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на учебный, художественный и справочный текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (допускается использование составленного плана, ключевых слов, схем); 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста, 

составлять характеристику персонажа, интерпретировать текст - соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, соотносить поступки героев с базовыми 

ценностями (любовь к семье, членам семьи, родине и родному краю, дружба, доброта, взаимопомощь, 

коллективизм (единство народов), бережное отношение к природе); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения, и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

читать произведения фольклора и литературы по ролям и принимать участие в их драматизации; 

составлять предложение по схеме, связные высказывания по содержанию произведения по заданному 

алгоритму; 

принимать участие в проектной деятельности краеведческой и этнокультурной направленности; 

работать с краеведческой литературой, детской литературой на родном языке, периодическими изданиями на 

родном языке. 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(ингушском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(ингушском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (ингушском) языке, литературное чтение на 

родном (ингушском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (ингушским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (ингушским) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(ингушском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(ингушском) языке включают личностные, метапредметные
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результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (ингушском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Курс литературного чтения на родном (ингушском) языке направлен на формирование у обучающихся 

первоначальных знаний о ингушской литературе, интереса к чтению, культуры восприятия художественного 

текста, на воспитание нравственности, любви к родному краю и государству через осознание своей национальной 

принадлежности. 

В 1 классе литературное чтение на родном (ингушском) языке начинается после окончания курса «Обучение 

грамоте». 

Литературное чтение на родном (ингушском) языке обеспечивает межпредметные связи с другими 

дисциплинами гуманитарного цикла, особенно сучебнымпредметом«Родной(ингушский)язык». 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (ингушском) языке выделяются 

следующие содержательные линии: устное народное творчество, литературные произведения по тематическим 

блокам. 

 Изучение литературного чтения на родном (ингушском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приемов понимания 

(восприятия и осмысления) текста; 

формирование коммуникативных умений обучающихся; 

развитие устной и письменной речи обучающихся на родном (ингушском) языке (диалогической и 

монологической); 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение пониманию духовной сущности 

произведений; 

развитие способности к творческой деятельности на родном (ингушском) языке. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 
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(ингушском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

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

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, отведенного на изучение 

учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения 

литературного чтения на родном языке. 

 Содержание обучения в 1 классе. 

112.6.1.1 сентября. 

Дешара ди (День знаний), дешара г1ирс (знакомство обучающегося с учебными принадлежностями). 

 Времена года. 

Гуйре (Осень), 1а (Зима), Б1аьсти (Весна), Ахка (Лето). Гуйран беркат (Дары осени). Знакомство обучающихся 

с временами года. 

 Наша Родина. 

Лоаман Даьхе, арен Даьхе 

Вай Даймохк (Наша Родина). 

Магас-Пала (город Магас). 

Вай турпалхой (Наши герои). 

Халкъан ганз (Ценность народа). 

Обсуждение с обучающимися значимости проявления любви к Родине, её оберегания и защиты. Изучение 

понятия «столица», названия главного города Республики Ингушетия - города Магас (Магас-Г1ала). Получение 

знаний о героях прошедших лет, поступков людей, направленных на благо Родины, народа. 

 Мир вокруг нас. 

Мир природы: овощи, фрукты, домашние и хищные животные, птицы 

(1алама вахар: хаьсий беш, сомий беш, коа т1ара хьайбаш, оакхарий, коа т1ара оалхазараш) (обсуждение с 

обучающимися с использованием иллюстраций). 

Транспорт (Нах д1а-хьа уха г1ирс) (обсуждение с обучающимися с использованием иллюстраций). 

Пища (Буа кхача) (обсуждение с обучающимися с использованием иллюстраций). 

 Школа. 

Школьный буфет (Ишколера буфет) (обсуждение с обучающимися с использованием иллюстраций). 

Утро школьника (Дешархочут 1уйре) (обсуждение с обучающимися с использованием иллюстраций). 

Наш класс (Тха класс) (обсуждение с обучающимися с использованием 

иллюстраций). 
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Сколько? Один, два, три... (Масса? Ца1, шиъ, кхоъ...) (обсуждение 

с обучающимися с использованием иллюстраций). 

Много: четыре, пять, шесть, семь... (Дукха: диъ, пхиъ, ялх, ворх1...) (обсуждение с обучающимися с 

использованием иллюстраций). 

 Весёлая азбука. 

Стихи, считалки, загадки о буквах ингушского алфавита. «Х1анз вайна деша хов» («Сейчас мы умеем читать») 

 Ингушские рассказы, стихотворения, пословицы, загадки. 

А. Ведзижев «Даьхен сурташ» («Картины Родины»), «Нана» («Мама»), «Барх1лаг1а март» («8 марта»), «Масса 

сахьат даьннад?» («Сколько сейчас времени?»). 

М.-С. Плиев «Ахьмад» («Ахмед»), «Йоккха саг» («Старушка»), «Харц ма ле» («Не лги»), «Маькх, малх, машар» 

(«Хлеб, солнце, мир»). 

А. Хашагульгов «Кхор» («Груша»), «Циски дахкеи» («Кошка и мышь»), 

«Готахьазилг» («Трясогузка»), «Нана» («Мама»), «Дика дешархо» («Хороший ученик»), «Гур-гур-гур» («Гур-Гур-
Гур»), «1ийса» («Иса»), «Цогали пхьагали»
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(«Лиса и заяц»)，《Б1аьстан юхь» («Начало весны»), «Ди д1аьхлуш доаг1а» («День становится длинным»), «Кино» 

(«Кино»), «Гуйре» («Осень»), «Сомий беш» («Фруктовый сад»), «Алкхашк» («Скворец»), «Ахка» («Лето»), «По 

вай, rlo вай» («Мы идем, мы идем»), «К1а» («Пшеница»). 

 Устное народное творечество. 

Сказка «Пхьиди дахкеи» («Ля1ушка и мышь»). 

Загадки. Пословицы. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Осень. 

Произведения о красоте осенней природы, осеннего леса, о празднике 1 сентября. 

С. Озиев «Патта, деша г1о!» («Вставай и иди в школу!»). 

С. Шадиев «Ахка дагадоха вайна» («Вспомним лето»). 

М. Евлоев «Чкъаре» («Рыбы»). 

Х.Осмиев«Гуйре»(«Осень»)，《1ажийбеша»(«Яблоневыйсад»). 

Сказка «Мужгеи чаи» («Мужги и медведь»). 

Дж.Яндиев«Г1араг1ураш»(«Журавли»). 

А. Хамхоев «Дошо гуйре» («Золотая осень»). 

Пословицы. 

 Наша Родина. 

С. Шадиев «Хьа з1амига Даьхе-Г1алг1айче» («Моя малая Родина - Ингушетия»), «Хьа йоккха Даьхе — Росси» 

(«Твоя большая Родина — Россия»), «Вай турпала юрташ» («Наши сёла-герои»), «Вай герб» («Наш герб»), «Вай 

байракх» («Наш флаг»). 

Дж. Яндиев «Наьна лоамаш» («Родные горы»). 

Б. Гамботов «Лоамашка» («Горы»). 

Ю. Чахкиев «Машар эш» ( «В дружбе сила»). 

Пословицы о Родине. 

 Мир детства. 

С. Шадиев «Фу 1алар лоро?» («Что сказал врач?»)，《Мурад» («Мурад»), «Деша аха к1ордадаьд» («Надоело 

ходить в школу»). 

С. Арчаков «Мекъал» («Лень»). 



2353 

Программа-03 

А. Танкиев «Хьаьша ларх1ар» («Почтение к гостю»). 

С. Михалков «Диска к1оригаш» («Котята»). 

А. Хашагульгов «Доккха дий дуне?» («Мир большой?»). 

М. Мазиев «Оахца Муса» («Грубый Муса»). 

М.Ахильгов«Изаш»(«Изаш»). 

!0• Горчханов «В1аьхий Лслан» («Богатый Лслан»). 

Пословицы. 

 Нашим друзьям - животным. 

К. Ушинский «Хьайбаш къовсадалар» («Ссора животных»). 

А. Хашагульгов «Борцакх» («Барсук»), «К1азилги газилги» («Щенок и козлёнок»), «Паьзии аьрзии» («Гази и 

орёл»). 

С. Шадиев «Зоопарке» («В зоопарке»). 

М. Ахильгов «Бакъилг» («Жеребёнок»). 

Т. Арчаков «Тайша б1ийг» («Серый козлёнок»). 

М. Хамхоев «Борз» («Волк»). 

А. Дидигов «Фатимай пхьагал» («Заяц Фатимы»). 

С. Патиев «К1азилг» («Щенок»). 

М. Ганиев «Цици» («Котёнок»). 

С. Мерешков «Къулац» («Кулац»). 

Сказки «Маькара цогал» («Хитрая лиса»), «Борзи сискали» («Волк и чурек»), «Борзи цогали» («Волк и лиса»), 

«Сай» («Олень»). 

Пословицы. 

 Зима. 

X. Осмиев «1а» («Зима»). 

А. Пушкин «1ан сайре» («Зимний вечер») (перевел ингушский поэт МуталиевХаджи-Бекир Шовхалович) 

М. Льянов «Лийга дув» («Клятва косули»). 

С. Шадиев «Ж1але лар» («След собаки»). 

А. Ведзижев «1ай» («Зимой»). 

Б. Гамботов «Чарахье» («Охота»). 

А. Хашагульгов «1ай хьунаг1а» («Зимой в лесу»). 
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М. Мазиев «1ан ди» («Зимний день»), «Марем» («Марем»). 

М. Картоев «1ан ловзар» («Игра зимой»). 

Пословицы. 

 Работа - большая радость. 

С. Шадиев «Маднат» («Мадина»), «Хьан болх ба дикаг1а?» («Чья работа лучше?»). 

С. Арчаков «Ахьмад-г1ишлонхо» («Строитель Ахмед»). 

X. Осмиев «К1а, к1а» («Пшеница, пшеница»), «Фийг» («Зёрнышко»). 

Г. Гагиев «Жа1у хургва со а» («Я буду пастухом»). 

Пословицы. 

 Поговорим о наших матерях. 

А. Хамхоев «Са нана дика я» («Моя мама хорошая»), «Са нана» («Моя мама»). 3. Медов «Са даь-нана» («Моя 

бабушка»). 

Х.-Б. Муталиев «Башир» («Башир»). 

М. Ахильгов «Мама яь ди» («День рождения мамы»). 

И. Кузьгова «Нана» («Мама»). 

Сказка «Бекарг» («Кукушка»). 

Пословицы. 

 Весна. 

С. Шадиев «Б1аьстен бутт» («Весенний месяц»), «Алкхашк 1овдала яц» («Скворец не глупый»). 

А. Хашагульгов «Б1аьсти» («Весна»), «Бумбарг» («Жук»), «Чхьовкарч» («Грачи»), «Алкхашкаш» 

(«Скворцы»), «Боали хьачи» («Вишня и слива»), <<Готахьазилг»(«Трясогузка»)，《Борг1илг»(«Петушок»). 

С. Патиев «Оалхазараша б1енаш мишта дехк» («Как вьют птиы гнёзда»). 

С. Чахкиев «Мала мичахьа вах» («Кто где живёт»).
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Сказка «Бекарг» (Сказка «Кукушка»). 

Пословицы. 

 Устное народное творчество. 

С. Шадиев «Багахбувцам» («Фольклор»). 

Дагардергаш (Считалки). Пхьабуаргаш (Загадки-отгадки). 

Тхьуж - илли (Игра в прятки). Детская игра «Малав майраг1а?» («Кто храбрее?»). Считалка «Хьоастарг 

(«Ласка»). 

Басни: «Цогала питам» («Хитрость лисицы»), «Борзи ж1алии» («Волк и обака»), «Кери къайги» («Ястреб и 

ворона»), «Нали, цогали, борзи» («Кабан, лисица и волк»). 

Сказки: «Цогали боабашки» («Лисица и утка»), «Даде к1аьнк» («Внук дедушки»), «Дог-майра Уртиг» («Уртиг 

с храбрым сердцем»), «Дег1ар-м хьат1адоаг1аргда» («Что предначертано, то придет»), «Боджи борзи» («Козёл и 

волк»), «Оакхарий чарахье» («Охотник и звери»), «Хьинар дола пхьид» («Шустрая лягушка»). «Борг1али котами» 

(«Петух и курица»), «Циски цогали» («Кошка и лисица»), «Ломи цогали» («Лев и лисица»). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Лето и осень. 

Дж. Яндиев «Дешархошка» («Школьникам»). 

Х.-Б. Муталиев «ЦхьоалагГча сентябре» («1 сентября»). 

М. Льянов «1арамхи йисте», («Около Арамхи»). 

X. Осмиев «Ахкан бийса» («Летняя ночь»), «Бераш - Даьхен кхоане я» («Дети - будущее Родины»), «Хьехархо» 

(«Учитель»). 

Г. Гагиев «Дог1а халхадувл» («Танец дождя»). 

К. Ушинский «Маьлха з1анараш» («Лучи солнца»). 

Пословицы. 

А. Боков «Хьунаг1а» («В лесу»). 

А. Хамхоев «Гуйра» («Осенью»). 

Г1алг1ай багахбувцам (Устное народное творчество). 

Маькхах дола дош (Слово о хлебе) (обсуждение). 

Ялата хам (Ценность зерна) (обсуждение). 

С. Чахкиев, «Са юрт» («Моё село»). 

Пословицы. 
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 Бережное отношение к природе - сохранение Родины. 

М. Пришвин «Дагадоаг1арех» («Воспоминания»). 

Г. Гагиев «Га д1аег1ай Мусас беша» («Посадил Муса дерево»). 

 Хашагульгов «Лийга б1ийг» («Косуля и козлёнок»), «Лом» («Лев»), «Б1арзадахка» («Слепыш»). 

М.-С. Плиев «Даьра чов» («Глубокая рана»). 

X. Саракаев «Борзик» («Борзик»). 

Б. Добриев «Хьазилгаш лувца циск». 

 Мир детей. 

Н. Котиев «Берашка» («Детям»). 

 Солоухин «Вай берал» («Наше детство»). 

Г. Гагиев «Эздел» («Воспитанность»), «Визза» къонах» («Независимый мужчина») 

Пословицы. 

Л. Тамасханов «Ткъовро» («Ветка»). А.Барто«ЧайтоангМишка»(«МедвежонокМишка»). 

А. Чантиев «Х1ана вар Мурад г1айг1ане?» («Почему Мурад печальный?»), «Дика оамал» («Хорошие манеры») 

 Шадиев «Бурдолг» («Летучая мышь»). 

 Зима. 

Т. Арчаков «Бераш 1анна г1аддахад» («Дети обрадовались зиме»), «1а» («Зима»). 

X. Осмиев «Лоа делх» («Снег идёт»). 

Сказки «1ани ахкани хинна къовсам» («Спор между зимой и летом»), «Хьуна оакхарий къамаьлаш» 

(«Разговоры лесных зверей»). 

А. Хашагульгов «Керда шу» («Новый год»). 

С. Чахкиев «Керда шу - керда беркат» («Новый год - новое счастье»). 

Пословицы. 

Б. Гамботов «Б1арашдуарг» («Белка»). 

Е. Баратынский «1ан сурташ» («Зимние картины»). 

 Поступок и воспитанность - друзья. 

Г. Гагиев «Визза к1ант» («Настоящий мужчина»), «Ахьмади Махьмади» («Ахмед и Магомед»), «Мишта яа еза 

маькх?» («Как надо кушать хлеб?»). 

М. Сулаев «Ца вовза доттаг1а» («Незнакомый товарищ»). 

М.-С. Плиев «Нийса язде 1омавелча» («Когда научусь правильно писать»). 
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А.Костоев«Даьхьехамаш»(«Отцовскиенапутствия>>). 

С. Озиев «Нахацара г1улакх» («Отношение с людьми»). 

 Мужественные сыновья родины. 

Рассказ. Aprla т1ехьашка хинна т1ом (Битва за долиной) 

Х.-Б. Муталиев «1919 шу Эккажкъонгий - Юрта» («1919 год С.Экажево»). 

Ю. Зязиков «Дего гешт дергдацар» («Сердце не простит»). 

Пословицы. 

С. Шадиев «Кавказа турпал - Тутайнаькъан Аьсет» («Героиня Кавказа — Асет Тутаева»), «Иштта т1ом бора 

вежараша» («так воевали братья»), «Осканнаькъан Суламбик- халкъа тешаме во1» (Осканов Суламбик- верный 

сын народа»). 

С. Арчаков «Щавенав тха лоалахо» («Наш сосед приехал»). 

 Посвящение нашим матерям. 

Шира дувцар «Наьна кулг» Предание («Рука матери»). 

 Мякиев«Наьнаоииса»(«Ночьматери»). 

 Весна. 

 Бианки «Март», «Оалхазараш ц1адахкар» («Март», «Птицы прилетели»). 

 Шадиев «Ялат д1аде доладир» («Начали сеять пшеницу»). 

А. Озиев «Б1аьстан юхь» («Начало весны»). 

X. Осмиев «Б1аьсти» («Весна»), «Дог1а» («Дождь»). 

Пословицы. 

Дж. Яндиев «Балха 1уйре» («Рабочее утро») 

Сказки: «Доттаг1ий» («Друзья»), «Беши карта» («Огород и забор»). 

 Устное народное творчество. 

А. Мальсагов «Кицаш» (Пословицы). 

Мишта кхетаду вай кицаш тахан? (Как мы понимаем пословицы сегодня?). 

Ховли-довзалеш (Загадки-отгадки). 

Тхьуж-илли (Прятки). 

Ii. Дахкильгов «Бийдолгаш» («Гномики»). 

Сказки: «Къажкъайг» («Сорока»), «Пхьагало парг1атдаьха оакхарий» («Звери, освобожденные зайцем»), 

«Борзи 1аьхари» («Волк и ягнёнок»), «Газеи цун б1ийги» («Коза и козлёнок»), «Хьакъал теннад» («Ум победил»), 
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«Са ги боаг1аргба хьо» («Останешься на моём горбу»), «Борзи, цогали, пхьагали» («Волк, лисица и заяц»), «Котам» 

(«Курица»), «Дог майра пхьагал» («Заяц с храбрым сердцем»), «Борг1али цогали» («Петух и лисица»), «Хьун саг» 

(«Лесной человек»). 

 Старые рассказы (сказания, предания). 

Предания «Тускар ч1оаг1а делахь» («Корзину делайте крепче»)，《Ц1а дехад» («Дом развалился»), «Лом-лом 

да» («Лев-лев»), «Гий» («Корыто») Миста бод биача тоалургвар» («Съевший кислое тесто поправится»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Моя Родина - Ингушетия. 

А. Хамхоев «Г1алг1ай мохк» («Республика Ингушетия»). 

Дж. Яндиев «Тахан со г1озваьнна» («Сегодня я радостный»). 

X. Осмиев «Ма къаьга доаг1а» («Как прозрачно бежит»). 

К. Гагиев «Магас г1ала» («Столица Магас), «Ваи Конституцех» («Нашей Конституции»). 

С. Чахкиев «Наьсаре» («Назрань»). 

Н. Кодзоев «Маг1албик» («Малгобек»), «Турпала Маг1албик» («Малгобек- город-герой»), «Пишлонхой 

1уйре» («Утро строителей»), 

С. Озиев, «Даьхен ираз Галашде» («Беречь счастье Родины»). 

Вай байракх (Наш флаг). Вай герб (Наш герб). Паччахьалкхен гимнах (Государственный гимн). Г1алг1ай 

Республика Паччахьалкхен гимн (Гимн 

Республики Ингушетия). Г1алг1ай Республика Конституции (Конституция Республики Ингушетия) 

 Пейзажи родной природы. 

Г. Гагиев «Паьнаш лега ха» («Время листопада»). 

И. Торшхоев «Хьунаг1ара гуйран 1уйре» («Осеннее утро в лесу»). 

С.Шадиев«Эггарабоккхаг1болачкъаьра»(«Самаябольшаярыба»). 

X. Саракаев «Аьхки сала1ар» («Отдых летом»). 

А. Ведзижев «Эг1ар» («Ссора»). 

 Труд, поступки, культура-друзья. 

М-С. Плиев «Кхоанен дай» («Хозяева будущего»), «Йиъ хьажк1а» («4 початки кукурузы») 

X. Осмиев «Безам ба са» («Я хочу»), «Балха кулгаш» («Рабочие руки»). 

X. Берсанов «Дикадар, водар» («Хорошее и плохое»). 

X. Ужахов «Пишлонхой» («Строители»). 



2359 

Программа - 03 

А. Костоев «Къоанои Юанти» («Старик и молодец»). 

С. Шадиев «Лейлай ц1ай» («Праздник Лейлы»), «ХьагЬ> («Зависть»). 

 Устное народное творчество. 

А. Танкиев «Багахбувцама дош - хозала хьаст» («Фольклорное слово - родник красоты»). 

Ингушский фольклор. Считалки. Скороговорки. Пословицы. Загадки-отгадки. 

Песни: «Кувра, кувра, кувра я...», «Водар со, водар со..•»，《Цхьаь，цхьаь, цхьайтталига...», «Ч1агарг» 

(«Ласточка»). 

Сказки: «Хьалха оалараш» («Предтечье сказок»), «Тешаме новкъост» («Надёжный друг»), «Берза дув» 

(«Клятва волка»), «Борзи ж1алии» («Волк и собака»), «Маьра к1аьнк» («Пасынок»), «Дошо фийг» («Золотое 

зернышко»), «Кхо хьехар» («Три наставления»), «Къе саги борзи» («Бедняк и волк»), «1овдалча берзах бола фаьлг» 

(«Сказка о глупом волке»). 

 За мир и дружбу. 

Г. Гагиев «Доттаг1а» («Друг»), «Машар» («Мир»). Г1алг1ай мотт (Ингушский 

язык).
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Н. Котиева «Сердалонга бода никъ» («Путь к свету») Осканов Суламбик - халкъа турпал» («Осканов 

Суламбик- народный герои»;. 

А. Хамхоев «Ма дика дар» («Как хорошо бы было»). 

М. Льянов «Дошо бутт» («Золотой месяц»). 

С.Озиев«Шоайламашарлоаттабе»(«Сохранитемир»). 

С. Чахкиев «Хаьхочун да» («Отец сторожа»). 

 Ингушские писатели. 

С. Озиев «Къахьегам» («Труд»), «Кадайли Мекъали» («Ловкость и лень»), «Совг1ат» («Подарок») Бераш 

— дегаг103» («Дети - радость сердца»). 

Б. Зязиков «Б1аьсти» («Весна»). 

X. Осмиев «Керда шу» («Новый год»), «Б1аьсти йоаг1а» («Наступает весна»). 

Х.-Б. Муталиев «Кулгаши б1аргаши» («Руки и глаза»)，《Б1аьстан дог1а» («Весенний дождь»). 

Дж. Яндиев «Лермонтовга» («Лермонтову»), «1а» («Зима»), «Б1аьсти» 

(«Весна»). 

А. Ведзижев «Мух» («Ветер»), «Низа - овла» («Корень силы»). 

С. Чахкиев «Безама юххьанцара оаг1олг» («Страничка начала любви»), «Нана» («Мать»). 

М.-С. Плиев «Тирк» («Терек»), «Бутт» («Месяц»), «Са моаршал да хьога» («Мои тебе пожелания»). 

Г. Гагиев «Г1айг1а оаш ма елаш» («Вы не грустите»), «Наьсарен лаьтта» («ЗемляНазрани») ，《

Г1араг1ураш»(«Журавли»). 

 Поговорим о наших матерях. 

Х.-Б. Муталиев «Нана» («Мать»). 

Г. Гагиев «Нана тхьайса улл» («Спит моя мама»). 

А. Мальсагов «Оаг1ув хьаллаьцача» («Поддержка»). 

С. Шадиев «Даьци» («Тётя»). 

X. Осмиев «Нана дагалаьца» («Воспоминания о матери»). 

А. Хамхоев «Кхалнах» («Женщины»). 

 Пейзажи родной природы. 

 Плиев «Шера ханаш» («Времена года»)，《Аькхе» («На охоте»), «Б1аьсти йоалаш» («Наступление 

весны»). 

 Чаплин «Ткъамашца лела сахьат» («Часы на крыльях»). 
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И. Николаенко «Лоаман хий» («Горная река»). 

Г. Гагиев «Даьхе» («Родина»), «Б1аьсти» («Весна»), «В1овнаш» («Боевые башни»). 

X. Осмиев «Б1аьстан денош» («Весенние дни»). 

Н. Кодзоев «Б1аьстинг» («Подснежник»). 

А. Мякиев «Села1ад» («Радуга»). 

X. Арапиев «Хьаст» («Родник»). 

 Шадиев «Чарахьал дитар» («Прощание с охотой»). 

Т. Арчаков «Бакъилг» («Жеребёнок»). 

 Русские писатели. 

А. Пушкин, «1уйре» («Утро»), «1ан сайре» («Зимний вечер»). 

К. Паустовский «Хьу» («Лес»). 

А. Чехов «1 аига»，《Аьрзи» («Орёл»). 

Л. Толстой «Генарг» («Семена»). 

Ф. Тютчев «Б1аьстан хиш» («Весенние воды»). 

А. Елок «0, ма безам ба са ваха. ••»(«0, как я желаю жить»). 

И. Крылов «Баскилги зунгати» («Стрекоза и муравей»). 

 Внеклассное чтение. 

А. Хамхоев «Сона Даьхе еза» («Я люблю свою Родину»). 

А. Хашагульгов «Лийг» («Косуля»). 

X. Осмиев «1уйре» («Утро»), «Когсоалозаш» («Коньки»). 

М.-С. Плиев «Тоатолг» («Ручеёк»). 

X. Галаев «Майра летчик» («Храбрый летчик»), Т.Кодзоев«Муг1арераг1ишлонхо»(«Рядовыестроители»). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(ингушском) языке на уровне начального общего образования.
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 В результате изучения литературного чтения на родном (ингушском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе 

на уроках литературного чтения на родном (ингушском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 
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способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами ингушской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание;
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (ингушском) 

языке с использованием предложенного образца. 

112.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(ингушском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
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читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения вслух 

с учетом индивидуальных возможностей, с переходом на чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы 

в соответствии с особенностями текста; 

понимать прослушанный текст; отвечать на вопросы в устной форме; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; составлять предложение из набора 

форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

текста; 

характеризовать литературного героя; читать наизусть 1-2 стихотворения разных авторов; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; выполнять письменные 

упражнения в рабочей тетради; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, заклинки) и художественной литературы 

(рассказы, стихотворения); 

отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности стихотворного 

произведения (рифма); 

находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-ласкательная 

форма слов); выразительно читать; 

составлять устное высказывание (2-3 предложения) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

112.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(ингушском) языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением при чтении орфоэпических 

интонационных норм), переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на слух; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
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самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения; определять 

хронологическую последовательность событий в произведении; сопоставлять название 

произведения с его темой (о природе, о сверстниках, о добре, зле и другие); 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя); 

характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; читать наизусть 2-3 

стихотворения разных авторов; 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, оглавление, 

иллюстрации); 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, загадки); находить в тексте 

средства художественной выразительности (синонимы, антонимы); 

читать художественное произведение по ролям; 

пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

112.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(ингушском) языке». К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с 

переходом на чтение группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм); 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; определять позицию автора (вместе с учителем); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с соблюдением норм 

ингушского литературного языка; 

составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато); 

читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словарей и других 

источников информации; 
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приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и в авторской литературе; 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

112.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(ингушском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и вслух группами слов с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

иметь представление о содержании изученных литературных произведений, указывать их 

авторов и названия; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений; сравнивать характеры героев как внутри одного, так и в нескольких 

разных произведениях, выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов; 

перечислять названия одного-двух детских журналов и пересказывать их основное содержание 

(на уровне рубрик); 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница с 

содержанием или оглавлением, аннотация, иллюстрации), осуществлять самостоятельный выбор 

книг в библиотеке; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая различные словари 

и справочники, в контролируемом пространстве Интернета); 

самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности (сравнения), 

понимать их роль в произведении; 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного; 
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создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

выполнять проектные задания с использованием различных источников и способов 

переработки информации. 

113. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке». 

113.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном (кабардино-черкесском) языке») (далее соответственно - программа по литературному 

чтению на родном (кабардиночеркесском) языке, литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (кабардино-черкесским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению на родном (кабардино-черкесском) языке. 

113.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на 

родном (кабардино-черкесском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

113.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

113.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (кабардино-черкесском) языке включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты 

за каждый год обучения. 

113.5. Пояснительная записка. 

113.5.1. Программа по литературному чтению на родном (кабардиночеркесском) языке на 

уровне начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином 
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культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально- 

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование 

понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и российской культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования 

представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном 

языке для обеспечения культурной самоидентификации. 

Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) 

языке» состоит в том, что кабардино-черкесская литература включает в себя систему ценностных 

кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, кабардино-черкесская литература 

устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего национально-культурной 

традиции в сознании обучающихся. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (66 часов). Содержание курса 

«Литературное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, представлено в федеральной 

рабочей программе учебного предмета «Родной (кабардино-черкесский) язык». Период обучения 

грамоте заканчивается к концу 1 класса и раздельного обучения учебных предметов «Родной 

(кабардино-черкесский) язык» и «Литературное чтение на родном (кабардиночеркесском) языке» 

нет. Раздельное изучение учебных предметов «Родной (кабардино-черкесский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (кабардиночеркесском) языке» начинается со 2 класса. 

113.5.2. В содержание программы по литературному чтению на родном (кабардино-

черкесском) языке выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской 

деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, круг 

детского чтения. 

113.5.3. Изучение литературного чтения на родном (кабардино-черкесском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 
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овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы, 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности, 

воспитание интереса и уважения к культуре народов России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и 

культуре народов России; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов, формирование 

патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу. 

113.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (кабардино-черкесском) языке,-102 часа: во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 

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

113.6. Содержание обучения во 2 классе. 

113.6.1. «1уэры1уатэ - дыщэ пхъуантэ» («Фольклор - золотой ларец»). 

Къуажэхьхэр (Загадки). Псалъэжьхэр (Пословицы). ПсынщЬрыпсалъэхэр 

(Скороговорки). Нэщэнэхэр (Приметы). ДжэгукЬхэр (Игры и забавы). Таурыхъхэр, псысэхэр 

(Сказки): «Дыгъужьыр, бажэр, адакъэр» («Волк, лиса, петух»), «Аслъэнымрэ дзыгъуэмрэ» («Лев 

и мышь»), «Мыщэмрэ Бажэмрэ» («Медведь и лиса»), «Бажэмрэ Кърумрэ» («Лиса и журавль» 

(русская народная сказка в обработке А. Афанасьева, перевод X. Кармокова). 

113.6.2. «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая осень»). 

Бжьыхьэ (Осень). П. Хатуев, стихотворение «КЬпхъ» («Белка»). Б. Карданов, рассказ «Хьэту 

ц1ык1урэ Жэмалрэ жыг зэрагъэк1ар» («Как Жамал и Хату выращивали деревья»). Б. Кагермазов, 

стихотворение «Ди кхъужьейр» («Наши грушевые деревья»). X. Абитов, стихотворение 
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«Бжьыхьэ» («Осень»). А. Браев, 

рассказ «Мэз лъапэм» («У лесной опушки»). 3. Налоев, стихотворение «Бжьыхьэр бейщ» («Богатая 

осень»). 

113.6.3. «Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр» («Наши друзья - животные»). 

В. Абитов, стихотворение «Си бажэ» («Моя лиса»). X. Кармоков, сказка «Хьэмрэ Мыщэмрэ» 

(«Собака и Медведь»). Б. Жанимов, стихотворение «Къуалэбзу пшыналъэ» («Птичья мелодия»). 

А. Куантов, рассказ «Джэджьейм и Ьмалыр» («Изворотливый цыпленок»). А. Черкесов, 

стихотворение «Парийрэ К1ущэрэ» («Парий и Куша»). М. Кештов, стихотворение «Шырэ» 

(«Шырэ»). Б. Кагермазов, стихотворение «Цыжьбанэ» («Ёжик»). 

113.6.4. «Щ1ымахуэр щ1ы1эми, зэман дахащэщ» («Люблю природу зимой»). 

Дыкъэзыухъуреихь дуней. Япэ уэс (Окружающий мир. Первый снег). 

Л. Афаунов, стихотворение «Щ1ымахуэ» («Зима»). Ф. Казанова, стихотворение «ГуфЬгъуэ» 

(«Радостное событие»). Б. Карданов, рассказ «Уэсыр джэдыгущ» («Снег - покрывало»). Б. Журтов, 

рассказ «Бацэ». («Бацэ»). А. Шогенцуков, стихотворение «ИлъэсыщЬ» («Новый год»). Б. 

Жанимов, рассказ «Бзуупц1э» («Чёрный дрозд»). 

113.6.5. «Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ» («Труд — радость»). 

Л. Афаунов, стихотворение «Щ1ылъэмрэ уафэмрэ» («Земля и небо»). П. Кажаров, 

стихотворение «1эщ1агъэл1» («Специалист»). X. Гяургиев, рассказ «Нанэ» («Нана»). Б. 

Кагермазов, стихотворение «Бжэндэхъухэр згъэгуфЬнщ» («Обрадую скворцов»). А. Ханфенов, 

рассказ «Дыкъуэнагъ насыпыфЬ» («Счастливый Джыкъуэнагъ»). 3. Налоев, рассказ «Зулий и 

жыг» («Деревце Зулий»). О. Хашукоев, стихотворение «Хэт ар?» («Кто это?»). Б. Карданов, рассказ 

«Ныбжьэгьу пэж» («Верный друг»). 

113.6.6. «Хэкум дрогушхуэ!» («Мы гордимся своей Родиной!»). 

Ди Хэкур (Наша Родина). У. Ногмов, стихотворение «Къалэм сыщохьэщЬ» («В гостях в 

городе»). А. Шогенцуков, стихотворение «Сабиигъуэ» («Детство»). А. Шоров, стихотворение «Сыт 

насыпыр?» («Что такое счастье?»). М. Губжев, рассказ «Пщэдджыжьыр къуажэм» («Утро в селе»). 

М. Ахметов, стихотворение «Сощ1 сурэт» («Я рисую»).
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113.6.7. «Къытхуеблагъэ, гъатхэ!» («Добро пожаловать, весна!»). «ХъыбарегъащГэ» 

(«Оповещение»). Л. Афаунов, стихотворения «Гъатхэр 

къэсыжащ» («Весна вернулась»), «Гъатхэ» («Весна»). Б. Карданов, рассказ «Си мамэ дыщэ» («Моя 

золотая мама»). 3. Налоев, рассказ «Лиуан и бдзэжьей ещэк1ар» («Как Лиуан ловил рыбу»). П. 

Кажаров, стихотворение «Си мамэ» («Моя мама»). Л. Шогенов, стихотворение «Хьэсэн» («Хасан»). 

Л. Бозиев, рассказ «МыЬрысэ дыщафэхэр» («Золотистые яблоки»). 

113.6.8. «Гъэмахуэ тхъэжыгъуэ» («Летнее изобилие»). 

Б. Аброкова, рассказ «Бжьэпэм» («У обрыва»). М Кештов, стихотворение «Жыгхэр мэ1ущащэ» 

(«Шепот деревьев»). К. Ушинский, рассказ «Мэз ц1ык1ум» («В лесу») (Перевод А. Гергова). Б. 

Кагермазов, стихотворение «Псы ц1ык1у» («Ручеек»). 

113.7. Содержание обучения в 3 классе. 

113.7.1. Псалъапэ (Введение). 

X. Шоров, стихотворение «Тхылъым и лъэ1у» («Просьба учебника»). А. Шомахов, 

стихотворение «Ди хэкур» («Наша Родина»). Б. Кагермазов, стихотворение «Сабий уэрэд» 

(«Песенка для детей»). Л. Канаметова, рассказ «Ди щ1ыналъэр» («Наш край»). 

113.7.2. Адыгэ 1уэры1уатэ (Адыгское устное народное творчество). Псалъэжьхэр 

(Пословицы). Къуажэхьхэр (Загадки). ПсынщЬрыпсалъэхэр 

(Скороговорки). Предание «Насып» («Счастье»). Сказка «Шыкъумц1ий» («Шикумций»). 

113.7.3. Литературнэ псысэхэр (Литературные сказки). 

А. Кешоков «Бажэ пшынэ» («Лисья гармонь»). 3. Жириков «Дыгъужь к1эн» («Волчья кость»). 

113.7.4. «Бжьыхьэ» («Осень»). 

А. Шогенцуков, рассказ «Бжьыхьэ» («Осень»). С. Жилетежев, стихотворение «Бжьыхьэ хадэ» 

(«Осенний сад»). С. Хахов, рассказ «Щыхьым и жыг» («Дерево Шихым»). Л. Афаунов, 

стихотворение «ХъумпЬцЬдж» («Муравей»). Б. Тхамоков, рассказ «Т1рашэрз мыЬрысеймрэ» 

(«Траша и яблоня»). 

113.7.5. «Дыкъэзыухъуреихь дуней» («Мир вокруг нас»). 

М. Шебзухов, рассказ «Мэзым» («В лесу»). А. Куантов, рассказ «Тхьэк1умэк1ыхь шырымрэ 

блэмрэ» («Зайчонок и змея»). Б. Кагермазов, стихотворение «Ди мэзым» («У нас в лесу»). Б. 

Журтов, рассказ «Джэджьей щ1ыху ц1ык1у» («Синий цыпленок»). А. Щогенцуков, стихотворение 

«К1ущэ нагъуэ» («Сероглазый Куша»). 
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113.7.6. Сабийхэм я хьэл-щэныр (Поведение и характер детей). 

Л. Афаунов, стихотворение «Абу ц1ык1у» («Маленький Абу»). 3. Налоев, стихотворение «Пц1ы 

бупсмэ, уи пэжри я ф1эщ хъужыркъым» («Соврав однажды, теряешь доверие»). X. Хавпачев, 

рассказ «Умышынэ, дадэ» («Не бойся, дедушка). Л. Шогенов, стихотворение «Дадэ и нэгъуджэ» 

(«Дедушкины очки»). X. Кауфов, рассказ «Ц1ыхугъэм и къалэныр» («Значение человечности»). 

113.7.7. «Щ1ымахуэ» («Зима»). 

Л. Афаунов, стихотворение «Япэ уэс» («Первый снег»). Б. Тхамоков, рассказ «Бзу» («Птица»). 

А. Ханфенов, стихотворение «ГуфЬгуэш». («Раздающий радость»). С. Жилетежев, рассказ 

«ИДымахуэ пщэдджыжь». («Зимнее утро»). В. Бианки, рассказ «БажапцЬ». («Чернобурая лиса») 

(Перевод X. Кармокова) Ф. Малаева, рассказ «Уэсгуащэм и удз гъэгъахэр». («Цветы для Снежной 

Королевы»). 

113.7.8. «Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъапЬ» («Труд возвышает человека»). 

Предание «1уэху ц1ык1у щыЬкъым...» («Маленьких дел не бывает...»). Сказка 

«Дыщэ сом» («Золотая монета»). Б. Мазихов, рассказ «Уэт л1ы!» («Вот мужчина!»). М. Дабагов, 

стихотворение «ПхъащЬ ц1ык1у» («Маленький плотник»). А. Гергов, стихотворение «П1ыт1э 

щхьэхынэ» («Ленивый Пита»). А. Шомахов, стихотворение «Щ1алэф1» («Хороший парень»). С. 

Хахов, рассказ «1ущ ц1ык1у» («Смышленный»). Р. Хагундоков, стихотворение «Космонавт 

ц1ык1у» («Маленький космонавт»). 

113.7.9. «Гъатхэ» («Весна»). 

А. Ханфенов, рассказ «Къэхутак1уэ ц1ык1у» («Маленький изобретатель»). Дж. Хаупа，

стихотворение «Гъатхэ» («Весна»). X. Кунижева, рассказ «Март мазэ» 

(«Месяц Март»). X. Шогенов，стихотворение «Гъатхэ нэщэнэ» («Примета весны»). А. Мезов，

стихотворение «Мыщэ жейнэд» («Медведь соня»). М. Кештов, рассказ «Бжэндэхъу анэ» («Случай 

у гнезда»). И. Хакунов, стихотворение «Гъатхэ махуэ» («Весенний день»). Р. Ацканов, 

стихотворение «Пшэхэр» («Тучи»). 

113.7.10. «Хэкур хъумэныр къалэн лъапЬщ» («Защита Родины - святая обязанность»). 

А. Кешоков, стихотворение «Зеич лант1э» («Гибкая кизиловая веточка»). Л. Канаметова，

рассказ «Майм и 9-р Тек1уэныгъэм и махуэшхуэщ» («9 мая - День Победы»). Б. Карданов, рассказ 

«Лалинэ» («Лалина»). Б. Кагермазов，стихотворение «Сэ зауэл1ым сеупщ1ат» («Я спрашивал у 

солдата»). К. Эльгаров, стихотворение «Тек1уэныгъэм и махуэшхуэ» («Великий День 1106еды»). 
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113.7.11 «Гъэмахуэ» («Лето»). 

X. Кармоков, рассказ «Лъэпщокъуэ и бжьэхэр» («Пчелы Тлепшоко»). Б. Журтов，рассказ 

«Гуэлым» («На озере»). Б. Тхамоков, рассказ «Хьэрун дадэрэ Т1алэ ц1ык1урэ» («Дед Харун и 

маленький Таля»). М. Куготов, стихотворение «Сурэтыщ1» («Художник»). С. Хахов, рассказ 

«Къалэм къик1а щ1алэ ц1ык1у» («Мальчик, приехавший из города»). Къуажэхьым и сыхьэт 

(Отгадываем загадки). По сказке А. Кешокова, пьеса «Бажэ пшынэ («Лисья гармонь»). У. Ногмов, 

стихотворение «Ьгъуапэ нэщ1» («Пустой рукав»). Б. Балкизов, стихотворение «Дыгъэ» 

(«Солнце»). 

113.9. Содержание обучения в 4 классе. 

113.9.1. Адыгэ 1уэры1уатэ (Адыгское устное народное творчество). 

Сказки «Л1ымрэ жыгымрэ» («Мужик и дерево»), «Пц1ащхъуэ ц1ык1у» («Ласточка»), «Мыщэ 

и къуэ Батыр» («Батыр - сын Медведя»), «Хэт и хъуп1э?» («Чьепастбище?»). 

113.9.2. «Бжьыхьэ дыщафэ» («Золотая осень»). 

Б. Карданов, рассказ «Пхъэхуей жыгыр» («Береза»), Ф. Малаева, рассказ «Тхьэмпэ 

пыхужыгъуэ» («Пора листопада»), 3. Тхагазитов, стихотворение «Бжьыхьэ» («Осень»). И. 

Хакунов, стихотворение «Бжьыхьэр къихьащ» («Наступила осень»). Б. Кагермазов, рассказ 

«1эмал» («Способ»). 

113.9.3. «Щ1ымахуэ» («Зима»). 

3. Налоев, рассказ «Щ1ымахуэм» («Зимой»). А. Оразаев, стихотворение «Щ1ымахуэ» («Зима»). 

Б. Журтов, рассказ «Лъэрыжэ» («Коньки»). Б. Кагермазов, стихотворение «ИлъэсыщЬ» («Новый 

год»). Ф. Малаева, рассказ «Щ1ымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр» («Зимние ягоды»). М. Озов, рассказ 

«Джэгунми п1алъэ и1эщ» («И у отдыха есть пора»). 

113.9.4. «Зэныбжьэгъуныгъэ» («Дружба»). 

3. Налоев, рассказ «Ьпэзадэ» («Неумелый»). Л. Бозиев, рассказ «Т1ум т1у хэплъхьэмэ» («К двум 

прибавить два»). X. Кармоков, рассказ «Ныбжьэгъу уи1эну ухуеймэ» («Если хочешь иметь 

друзей»). X. Шекихачев, рассказ «Сыт джэдум шха енэужь зыщ1итхьэщ1ыр?» («Почему кот 

умывается после еды?»). Б. Кагермазов, стихотворение«Щихумижэуап»(«Ответтополя»). 

113.9.5. «Ди Хэкур» («Наша Родина»). 

Л. Бозиев, рассказ «Хъерлы зыгъэп1ейтейр» («Беспокойство Херлы»). С. Хахов, рассказ 

«Дэшхуей тхьэмпэ» («Листья орешника»). Б. Ашижев, рассказ «Сыадыгэщ» («Я — черкес»). А. 
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Ханфенов, стихотворение «Сэ Хэку, уэращ си гьащ1эр» («Моя Родина, ты моя жизнь»). Б. 

Гедгафов, стихотворение «Адэжь щ1ыналъэ» («Земля отцов»). 

113.9.6. «Гъатхэ» («Весна»). 

А. Шогенцуков, стихотворение «Гъатхэ» («Весна»). Л. Губжоков, стихотворение «Гъатхэпэ» 

(«Март»). А. Шогенцуков, рассказ «Гъатхэ 

теплъэгъуэхэр» («Весенние зарисовки»). А. Мукожев, стихотворение «Анэ» («Мать»). 

113.9.7. «Щремьпэ зауэ!» («Пусть не будет войны!»). 

А. Шомахов, Рассказ «Мишэ и анэр къигъуэтыжащ» («Как Миша нашёл свою мать»). А. 

Бицуев, стихотворение «Сурэт» («Фотография»), 3. Налоев, рассказ «Бжьыхьэ мэзым 

къыщыхъуар» («Случай в осеннем лесу»). 

113.9.8. «Псэущхьэхэмрэ къэк1ыгъэхэмрэ» («Животные и растения»). 

Б. Балкизов, стихотворение «Си1эщ сэ жыг ц1ык1у» («У меня есть деревце»). Б. Журт, рассказ 

«Мэзым» («В лесу»). Ф. Баксанова, рассказ «Письмо»
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(«Письмо»). А. Куантов, рассказ «Щыхь хьэщ1э». («Олень в гостях»). По X. Кармокову, рассказ 

«Дэтхэнэр нэхъ лъагэ?» («Кто выше?»). 

113.9.9. «Сабиигъуэм и лъахэ» («Страна детства»). 

X. Кодзоков, рассказ «Блулэ» («Блула»). X. Кажаров, стихотворение «Къалэдэс» 

(«Горожанин»). X. Понежев, рассказ «Лъапсэ быдэ» («Крепкие корни»). X. Гяургиев, рассказ 

«Нэмыс» («Пристойность»). Б. Утижев, стихотворение «КхъыЬ, и1э» («Давай-ка»). 

113.9.10. «Гъэмахуэ» («Лето»). 

Р. Ацканов стихотворение «Бжьа1уэм» («На пасеке»). Х.Кунижева, стихотворение 

«Мэрак1уэхьэ» («За ягодами»). Б. Тхамоков, рассказ «Гъэмахуэ» («Лето»). А. Сонов, 

стихотворение «Пшэ ц1ык1у» («Облачко»). Г. Скребицкий, рассказ «Юыгуугу макъ» («Зов 

кукушки») (Перевод Ф. Малаевой). 

113.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (кабардино-черкесском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (кабардиночеркесском) 

языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

и анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 
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языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (кабардино-черкесском) 

языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из художественных произведений); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

кабардино-черкесской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (кабардино-

черкесском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

113.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

113.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

113.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

113.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

113.10.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
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последовательность выбранных действий. 

113.10.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

113.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (кабардино-

черкесском) языке с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(кабардино-черкесском) языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного и смыслового 

чтения; 

строить короткое монологическое высказывание (краткий или развернутый ответ на вопрос 

учителя); 

слушать собеседника (учителя, одноклассника и другие), дополнять прозвучавшие ответы 

новым содержанием; 

работать в паре (малой группе) над элементарным анализом прочитанного произведения; 

составлять модели речи типов описание, рассказ; 

пополнять активный словарный запас; 
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оценивать и характеризовать героев произведения;
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выделять части текста по предложенному плану; моделировать свою речь по типу сказки; 

наблюдать за развитием сюжета в произведении; выявлять авторское отношение к персонажам, 

их поведению; составлять план прозаического произведения; 

называть имена 2-3 классиков и современных детских авторов кабардинской литературы; 

иметь представление о названиях изученных произведений, кратко пересказывать 

ихсодержание; 

читать наизусть 5-6 несложных стихотворений (по выбору). 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(кабардино-черкесском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: читать про 

себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и смыслового чтения; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста; составлять 

самостоятельно вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста; 

использовать выразительные средства языка в собственном монологическом высказывании; 

выявлять особенности кабардинского речевого этикета и понимать их, использовать средства 

речевого этикета в общении; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изученных произведений, перечислять названия 

их произведений и кратко пересказывать содержание текстов; 

составлять план собственного монологического высказывания, соблюдать его связность и 

логичность; 

слушать высказывания собеседника, отвечать на его вопросы 

и аргументировать свою точку зрения; 

находить в прочитанном тексте нужную информацию; читать наизусть 6-8 стихотворений разных 

авторов (по выбору). 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (кабардино-черкесском) 

языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: разбивать текст на смысловые части и озаглавливать 

каждую часть; устанавливать причинно-следственные связи в тексте; воспроизводить текст с использованием 

ключевых слов; 

пересказывать содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

называть их авторов; 
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обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

высказывание фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

использовать в речи средства кабардинского речевого этикета; самостоятельно выбирать 

книги в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку, 

подготовка устного сообщения на определённую тему); 

общаться в малых группах, высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений и тактично воспринимать мнения других обучающихся; читать наизусть 8-10 

стихотворений разных авторов (по выбору); работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов в тексте произведения, определять случаи многозначности), 

целенаправленно пополнять активный словарный запас; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

114. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (калмыцком) языке». 

114.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (калмыцком) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») (далее соответственно - программа по литературному чтению на родном (калмыцком) 

языке, литературное чтение на родном (калмыцком) языке) разработана для обучающихся, 

владеющих и (или) слабо владеющих родным (калмыцким) языком, и включает пояснительную 

записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

на родном (калмыцком) языке. 

114.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на 

родном (калмыцком) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

114.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

114.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (калмыцком) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за каждый 
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год обучения. 

114.5. Пояснительная записка. 

114.5.1. Программа по литературному чтению на родном (калмыцком) языке на уровне 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в образовании и активные методики обучения. 

В Республике Калмыкия калмыцкий язык наряду с русским языком является 

государственным, что обеспечивает его функционирование во всех сферах жизни общества, 

создаёт условия для его сохранения и развития. На калмыцком языке на уровне начального 

общего образования в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» преподается литературное чтение, которое призвано развивать интеллектуально-

познавательные, коммуникативные, художественно-эстетические способности обучающихся 

формировать важнейшие нравственно-этические представления, приобщать личность к родной 

национальной культуре. 

Литературное чтение на родном (калмыцком) языке направлено на формирование у 

обучающихся первоначальных знаний о калмыцкой детской литературе, интереса к чтению, 

культуры восприятия художественного текста, 

воспитание нравственности, любви к родному краю, Родине через осознание своей национальной 

принадлежности. 

114.5.2. Изучение литературного чтения на родном (калмыцком) языке направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приемов 

понимания (восприятия и осмысления) текста; 

формирование коммуникативных умений обучающихся; 

развитие устной и письменной речи обучающихся на родном (калмыцком) языке 

(диалогической и монологической); 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение пониманию 

духовной сущности произведений; 

развитие способности к творческой деятельности на родном (калмыцком) языке. 
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114.5.3. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (калмыцком) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа 

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

114.6. Содержание обучения в 1 классе. 

114.6.1. Школа. 

В. Берестов «Новый дом несу в руке», Е. Буджалов «ЗалхуЬин темдг» («Признак лени»), 

«СурИулин я;ил тегсв» («Завершился учебный год»). Детский журнал «Байр» о школе. Школьная 

жизнь, уроки, одноклассники. Праздники в школе. Роль школы в жизни человека. 

114.6.2. Наша семья. 

Роль семьи в жизни человека. Члены семьи, семейные традиции. Ситуации общения в семье. 

А. Балакаев, стихотворение «Мана бул» («Наша семья»). В. Шуграева, стихотворения «Эн 

герт» («В этом доме»), «Экдэн» («Маме»). А. Кукаев, 
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стихотворение «Ахнран дуранав» («Буду похожим на братьев»), Э. Эльдышева ， 

стихотворение «Тавн таасм 取》(«Пять хороших дел»)，В. Нуров，стихотворение «Килм 取 тэ ах» 

(«Заботливый брат»). Р. Дентелинова，стихотворение «Авц бэрц» («Традиция»). 

Н. ианджиев, рассказ «Акад юмб?» («Странное дело...»). 

114.6.3. Калмыцкое устное народное творчество. 

Считалки, загадки, пословицы, сказки, благопожелания. Малые жанры калмыцкого устного 

народного творчества: считалки, загадки, пословицы, сказки, пожелания. 

Сказки: «Ухата керэ» («Умная ворона»), «Бичкн бээшц» («Маленькая башня»), «Ьалун болн 

тоЬрун» («Гусь и журавль»), «Керэ болн цаяха» («Ворона и рак»), «Хатханчгта хувцн» («Одежда 

из колючек»), «Бавуха эр така хоир» («Петух и летучая мышь»), «Хойр меры» («Два коня»). 

114.6.4. Моя Родина. 

Е. Буджалов, стихотворение «Бичэ мартый!» («Не забудем!»). В. Шуграева, стихотворения 

«Мана теегт» («В нашей степи»), «Би Элстд бээнэв» («Я живу в Элисте»). 

114.6.5. Мир вокруг меня. 

В. Нуров, стихотворение «Тавн баатр» («Пять богатырей»). Ж. Дашдондог, стихотворение 

«Герин мал» («Домашние животные»). Е. Буджалов, стихотворение «Мини наадЬа» («Моя 

игрушка»). В. Нуров, стихотворение «Шикр - цаЬан», («Сахар - белый»). И. Убушаев ，

стихотворение «Цээлэс эмтэхнь» («Нет ничего слаще чая»). В. Шуграева, стихотворение «ЦаЬан 

Сар» («Белый Месяц»). Н. Санджиев, стихотворение «Бамб цецг» («Тюльпан»). Д. Кугультинов, 

стихотворение «Бичкихн харада шовун» («Маленькая птица ласточка»). 

114.6.6. Времена года. 

А. Балакаев, стихотворение «Намр» («Осень»). Е. Буджалов, стихотворение «Месн деер» («На 

льду»). Е. Нохашкиева, стихотворение «Куундвр» («Диалог»), 

А. Балакаев, стихотворение «Хавр» («Весна»). В. Шуграева стихотворение «Зунар» («Летом»). 

114.7. Содержание обучения во 2 классе. 

114.7.1. Школа. 

X. Сян-Белгин，стихотворение «Терскн келн» («Родной язык»). А. Эрдниев， стихотворение 

«Экин заясн келн» («Материнский язык»), 

114.7.2. Наша Родина. 

С. Бадмаев, стихотворение «Москва» («Москва»). Н. Санджиев, стихотворения «Терскн Ьазр» 
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(«Родная земля»), «Мини балЬсн» («Мой город»). В. Шуграева, стихотворения «Терскн» 

(«Родина»), «Мини тег» («Моя степь»). Э. Тепкенкиев, стихотворение «Нарта Элстим узтн» 

(«Полюбуйтесь моей солнечной Элистой»). Э. Эльдышев, стихотворения «Кевуд альдасв?» 

(«Откуда ребята?»), «Товин сумна нукд» («Ямы от снарядов»). К. Эрендженов, стихотворение 

«Алтн делкэн захднь» («До самого края мира»). А. Балакаев, стихотворение «Салдс» («Солдат»). 

Е. Буджалов，стихотворение «Тег дундан ирхнь» («Когда приходишь в степь»). 

114.7.3. Времена года. 

Н. Санджиев, стихотворения «Намрар» («Осенью»), «Хаврин тег» («Весенняя степь»). Е. 

Буджалов, стихотворение «Деер цаЬан» («Вверху бело»). Э. Тепкенкиев, стихотворение «ЦаЬан 

батхнс мет» («Словно белые мухи»). А. Балакаев, стихотворение «ЦаЬан цасн» («Белый снег»). 

Д. Дашдоржин, рассказ «Беелэ» («Варежки»). В. Осеева, рассказ «Турун хур ортл» («До первого 

дождя»). 

114.7.4. Калмыцкое устное народное творчество. 

Загадки, пословицы, сказки, благопожелания. 

Калмыцкий героический эпос «Джангар». 

Малые жанры устного народного творчества: пословицы и поговорки, загадки, восхваления 

страны Бумба. Тематика и проблематика. Значение пословиц. Смекалка и находчивость в 

решении загадок. Ситуации их использования. 

Сказка «Ьурвн эрвэкэ» («Три бабочки»). 

114.7.5. Народные праздники. 

Т. Бембеев，стихотворение «Зулан угтый» («Встречаем Зул»). Г. Тюмидова， рассказ «Зурмна 

нэр» («День рождения Суслика»). 

Благопожелание в праздник Белого месяца. 

Сказки «Харада шовун куунлэ яЬад ээлтэ болдв?» («Почему ласточка с человеком дружна?»), 

«Арат шар етгиг яЪщ меклв?» («Как лиса обманула гиену?»). 

114.7.6. Нравственное воспитание. 

A. Арванова ， рассказ «Ухан гиен юмби?» («Что такое ум?»). Н. Санджиева, 

стихотворение «Ж；ац11р» умшчкад» («Читая «Джангар»). 

114.7.7. Природа родного края. 

М. Нармаев, рассказ «Теегин хуврлт» («Как меняется степь»). А. Кичиков, рассказы «Булг» 
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(«Родник»), «Ьоожур» («Ручей»). 

B. Шуграева, стихотворение «УнЬн» («Жеребёнок»). Н. Санджиев, стихотворения 

«Хоцхла» («Колокольчик»), «Ж^амб цецг» («Одуванчик»). К. Эрендженов, стихотворение 

«Харада» («Ласточка»). 

114.7.8. Труд. 

Л. Толстой, рассказ «Номта кевун» («Грамотный юноша»). Э. Тепкенкиев, рассказ «Хееч 

болхнь лавта» («Точно будет чабаном»). 

114.7.9. Моя семья. 

A. Бадмаев, стихотворение «Санл» («Санал»). Н. Санджиев, стихотворение «Белг» 

(«Подарок»). А. Джимбиев, стихотворение «Арвн баатр» («Десять богатырей»). 

114.7.10. Посмеёмся вместе. 

Н. Санджиев, стихотворение «Мектэ сурЬульч» («Хитрый ученик»). 

114.8• Содержание обучения в 3 классе. 

114.8.1. Моя семья. 

B. Шуграева, стихотворение «Ахм цергэс ирв» («Брат вернулся из армии»). Б. Докрунов, 

рассказ «Ааван Ьундасн ач» («Внук, обидевший дедушку»). 

114.8.2. Родной язык. 

А. Тачиев，стихотворение «Хальмг келн» («Калмыцкий язык»). Э. Тепкенкиев, стихотворение 

«Эвин кичэл» («Урок мира»). 

114.8.3. История. 

Д. Кугультинов, стихотворение «Бумб» («Памятник»). А. Балакаев, стихотворение «Диилвр» 

(«Победа»). 

114.8.4. Работа. 

A. Балакаев, рассказ «Хеенэ хошт» («На животноводческой стоянке»). 

114.8.5. Нравственная тема. 

Л. Толстой, рассказ «Сук» («Топор»). 

114.8.6. Книга - источник знаний. 

Д. Кугультинов, стихотворения «Дигэрн шкафд зогссн» («Книгоград»), 

114.8.7. Калмыцкое устное народное творчество. 

114.8.7.1. Легенды. 
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«Темэнэ туск домг» («Легенда о верблюде»), «Хар Ьазрин домг» («Легенда о Чёрных землях»), 

«Экин туск домг» («Легенда о матери»). «Ж^ацЬр - хальмг улсин баатрлг дуулвр» («Джангар - 

калмыцкий героический эпос»). 

114.8.7.2. Сказки: «Куунэ кишг («Человеческое счастье»), «Кер 1шлзн хуцта Кеедэ гидг 

евгн» («Старик Кеедя на гнедом баране»). Н. Санджиев, сказка «Хевтэ ^ирЬл гиен юмби?» («Что 

такое счастливая жизнь?»). 

114.8.7.3. Малые жанры фольклора. 

Пословицы. Благопожелания: миисин шин^ (Приметы кота), шорЬлж;на шинж; (Приметы 

муравья). 

114.8.8. Национальные праздники и традиции. 

«Зулд белдлЬн» («Подготовка к празднику Зул»), «Зулын дун» («Песня о калмыцком празднике 

Зул»). Б. Сангаджиева, «0рк-булин байр» («Праздник семьи»). А. Тачиев, «ЦаЬан Сар» («Белый 

Месяц»), 

114.8.9. Природа. 

B. Шуграева, стихотворения «Кен я!щ унтдв?» («Кто как спит?»), «Даармха, беерг мис...» 

(«Чувствительная к холоду кошка...»). Э. Тепкенкиев, стихотворение 

«Боднцг» («Картофель»). Э. Лиджиев, стихотворение «ТоЬрун» («Журавль»). А. Тачиев, 

стихотворение «Гиляш» («Гиляш»). 

Г. Кукарека, рассказы «Герэснэ зермг йовдл» («Подвиг сайгачихи»), «Зурмна туск келвр» 

(«Рассказ о суслике»). Г. Кукарека, рассказ «Бамб цецг - теегин кеермж» («Тюльпаны - украшение 

степи»). Э. Лиджиев, рассказ «Герэсн» («Сайгак»). Ц. Дондогийин, рассказ «ТоЬруна би» («Танец 

журавлей»). 

Отрывок из романа К. Эрендженова «Ьалан хад11и» («Береги огонь»). 

114.8.10. Времена года. 

Стихотворения. А. Кукаев «Унсн бийм уульхшв...» («Хоть и падаю не плачу...»), Э. Тепкенкиев 

«Шонтг!» («Хоккей!»), С. Бадмаев «БогшурЬа» («Воробей»), В. Нуров «Иньгуд» («Друзья»), «Увл» 

(«Зима»), В. Шуграева «Ж^илин эклцд» («Началу года»), «Зурмн хулЬн хойр» («Суслик и мышь»), 

К. Эрендженов «Мана еемдг усн...» («Вода, в которой мы купались...»). 

Рассказы. А. Джимбиев «Шовудт дец болхмн» («Поможем птицам зимой»), Н. Сладков 

«Ацгудын увлэр унтл!ш» («Зимняя спячка»). 
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114.8.11. Наша Родина. 

Н. Санджиев, рассказы «Мана Терскн» («Наша Родина»), «Талтахн - тавн зун ерк» 

(«Талтахинцы - пятьсот семей»). В. Колесниченко, рассказ «Маныч-Гудило нур юцгад шуугдви?» 

(«Почему шумит озеро Маныч-Гудило?»). А. Кичиков, рассказ «Манц Ъол» («Река Маныч»). Б. 

Бадмаев, рассказ «Хар Ьазрахн» («Черноземельцы»). А. Кичиков, рассказ «Хар Ьазр» («Чёрные 

земли»), 

Л. Инджиев, стихотворение «Кремль» («Кремль»). Н. Санджиев, стихотворение «Терскн 

Ьазрм» («Родная земля»), Э. Лиджиев, стихотворение «Элвг теегм эцдэн кекрнэ» («Степь 

калмыцкая зеленеет»). К. Эрендженов, стихотворение «0др ирвэс Элстм» («С каждым днём 

Элиста»). А. Джимбиев, стихотворение «Дольгн дольган довтлна» («Неспокойная волна...»). А. 

Балакаев, стихотворение «Мини емн налаЬад...» («Раскинулась передо мной...»). Э. Эльдышев, 

стихотворение «Хар Ьазр» («Чёрные земли»). С. Байдыев, стихотворение «Эн юн балЬсмби?» 

(«Что это за город?»). 

Хальмг ТацЬчин частр (Гимн Республики Калмыкия). Хальмг ТацЬчин туг (Флаг Республики 

Калмыкия). Хальмг ТацЬчин сулд (Герб Республики Калмыкия). 

114.9. Содержание обучения в 4 классе. 

114.9.1. Наша школа. 

Из монгольской литературы «Цецн багшин хэру» («Ответ мудрого учителя»). 

Н. Санджиев, стихотворение «Завср» («Перемена»). В. Шуграева, стихотворение 

«0дринкемж;эн»(«Времядня»). 

114.9.2. Наш родной язык. 

Э. Эльдышев, поэма «Зая-Пандит, эс гиж; эдстэ ном» («Зая-Пандита или колесо учения»). С. 

Каляева, стихотворение «ha-ha» дасх кергтэ («Учись говорить «га-га»). Легенда «0вэрц тод бичг» 

(«Своеобразное «ясное письмо»). 

114.9.3. Времена года. 

В. Шуграева, стихотворение «Зуни цагт» («Летом»). Е. Буджалов, стихотворение «Намр» 

(«Осень»). А. Тачиев, стихотворения «Цасн эрг» («Снежная горка»), «ЦаЬан С Сар» («Белый 

Месяц»). 

A. Тачиев, рассказ «Зуни амрл!ш» («Летний отдых»). А. Кукаев, рассказ «Намр ирв» 

(«Осень пришла»). Д. Шанаев, рассказ «Хаврин зэцгч» («Вестник весны»). 
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B. Шуграева, сказка «Увл-эмгн» («Зима-старуха»). 

114.9.4. Игры и увлечения детей. 

Б. Сангаджиева, стихотворение «Кеду кило?» («Сколько весит?»). Э. Эльдышев, стихотворение 

«Дегтр» («Книга»). 

114.9.5. Калмыцкое устное народное творчество. 

«Ж^ацЬрин магтал («Восхваление Джангара»). 

X. Сян-Белгин «Ж；ан;11рч» («Джангарчи») 

Сказка «ЙовЬн Мергн баатр» («Пеший богатырь Мерген»). 

114.9.6. Наша Родина. 

Л. Инджиев, стихотворение «Эрэсэлэ дацгин хамдан» («С Россией вместе на века»). Э. Лиджиев, 

стихотворение «Цо-Манж;» («Цо-Манджи»). Э. Эльдышев,
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стихотворение «Нарта Гер» («Солнечный Дом»). В. Шуграева, стихотворение «Эклц» («Начало»). 

А. Кукаев, стихотворение «Бадм Москвад» («Бадма в Москве»). 

А. Балакаев, рассказ «Медхд соньн» («Это интересно»). А. Кичиков, рассказы «Эргнин ж;ирн 

зурЬан шиир» («Ергенинская возвышенность»), «Царц» («Заливной луг»), «ТолЬа» («Курган»). 

114.9.7. Родная природа. 

Н. Сладков, рассказ «Шовуд» («Птицы»). 

Б. Сангаджиева，стихотворение «Бамб цецг» («Тюльпан»). 

114.9.8. Национальные праздники и традиции. 

A. Кукаев, стихотворение «Хальмг музейд» («В калмыцком музее»). 

С. Бадмаев, стихотворения «Ээж;» («Бабушка»), «Зул» («Зул»). В. Нуров, стихотворение «Зул едр» 

(«День праздника Зул»). 

К. Эрендженов, рассказ «0лзэтэ буур» («Выбор места для дома»). Н. Манджиев, рассказ «Кур 

тавл!ш» («Готовим «кюр» пастушье блюдо»). Б. Докрунов，рассказ «0врмж;» («Удивление»). Д. 

Нандышев, рассказ «Ж^илин нойн» («Хозяин года»). 

114.9.9. Нравственность. 

B. Шакуев，рассказ «Уульнцин нернд мецкрв...» («Увековечен в названии улицы»). А. 

Волошкина, рассказ «Иньгуд» («Друзья»). А. Бадмаев, рассказ «Шавтсн хун» («Раненый лебедь»). 

А. Джимбиев, рассказ «Герин даалЬвр» («Домашнее задание»). 

В. Шуграева, стихотворение «Басцгин зевур» («Страдания Басанга»). Д. Кугультинов，

стихотворения «Бааськ» («Баська»)，《Ардан улдэсн нерн» («Память о себе»). Б. Дорджиев, 

стихотворение «0вснд бээсн чиг мет» («Подобно росе на траве»). А. Кукаев, стихотворение «Зермг 

йовдл» («Смелый поступок»). 

114.9.10. Работа. 

A. Балакаев，стихотворение «Чини hap» («Твои руки»). 

B. Сухомлинский, рассказ «hapy биш - ору» («Не урон - доход»), Г. Тюмидова, рассказ 

«Бичкн хееч» («Маленький чабан»). 

114.9.11. Наша семья. 

A. Тачиев，стихотворение «Аакдан» («Маме»). 

B. Драгунский, рассказ «Рыцарьмуд» («Рыцари»). 

114.9.12. История. 
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C. Байдыев，стихотворение «Ээ 洱 эркэн эргулэд» («Перебирая чётки»)• 

О. Манджиев, рассказ «Увлин нег асхн... («Однажды зимним вечером») (отрывок из книги «Бар 

я^ил»(«Годбарса»). 

Б. Дорджиев, поэма «Туурмж;» («Слава»). 

А.Балакаев，повесть«11урвнзург»(«Тририсунка»). 

114.9.13. Известные люди. 

ь. ьадмаев, стихотворение «Эрктнэ нег хотнд» («В одном из хотонов Эркетеней»). А. Тачиев，

стихотворение «Эрднь» одн» («Звезда «Эрдни»). 

114.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (калмыцком) языке на уровне начального общего образования. 

114.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном (калмыцком) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

и анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношении.



2396 

Программа - 03 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе 

на уроках литературного чтения на родном (калмыцком) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

(в том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами калмыцкой литературы, 
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развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма;
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устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа 

текста (классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (калмыцком) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (калмыцком) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

читать вслух, владея техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей, осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

отвечать на вопросы в устной форме; 
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определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или прослушанного текста; 

характеризовать литературного героя; читать наизусть 1-2 стихотворения разных авторов; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения по совету учителя; выполнять письменные упражения в тетради. 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки) и художественной литературы (рассказы, 

стихотворения); 

отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности стихотворного произведения 

(рифма), выразительно читать; 

составлять устное высказывание (2-3 предложения) на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной 

мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (калмыцком) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов, с соблюдением при чтении орфоэпических интонационных норм), уметь переходить 

от чтения вслух к чтению про себя; 

понимать смысл прочитанных или воспринятых на слух произведений ; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения; определять хронологическую 

последовательность событий в произведении; сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре, зле и другие); 

строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ на вопрос учителя); 

характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; читать наизусть 2-3 стихотворения разных 

авторов; 

ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, иллюстрации, условные 

обозначения). 

различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, загадки); находить в тексте средства 

художественной выразительности (синонимы, антонимы); 

читать выразительно; 

читать художественное произведение по ролям; 
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пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (калмыцком) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм); 

в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, участвовать в беседе по 

прочитанному тексту; 

определять позицию автора (вместе с учителем); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания с соблюдением норм калмыцкого 

литературного языка; 

составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словарей и других источников 

информации. 

приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и авторской литературе. 

придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 

произведения по аналогии с прочитанным; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных 

текстов. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (калмыцком) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать про себя и вслух группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

иметь представление о содержании изученных литературных произведений, указывать их авторов и названия; 

иметь представление об авторах художественных произведений; делить текст на смысловые части, составлять 
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план текста и использовать его для пересказа; 

самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; сравнивать характеры героев как 

внутри одного, так и в нескольких разных произведениях, выявлять авторское отношение к герою; читать наизусть 

4-5 стихотворений разных авторов; 

перечислять названия одного-двух детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне 

рубрик); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страницы с содержанием или 

оглавлением, аннотация, иллюстрации); выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного 

направления, в контролируемом пространстве Интернета). 

самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности (сравнения), понимать их роль в 

произведении; 

ориентироваться в жанровом многообразии произведений, создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

выполнять проектные задания с использованием различных источников и способов переработки информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(карачаевском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(карачаевском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (карачаевском) языке, литературное чтение на 

родном (карачаевском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (карачаевским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (карачаевском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(карачаевском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
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 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(карачаевском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (карачаевском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 «Литературное чтение на родном (карачаевском) языке» - один из учебных предметов 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

формирование читательской грамотности, необходимой для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

 Программа призвана ввести обучающихся в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов 



2404 

Программа-03 

и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлена на общекультурное развитие, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение на родном (карачаевском) языке» 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающихся. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (карачаевском) языке 

выделяются следующие основные линии: виды речевой деятельности, круг детского чтения, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (карачаевском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора, приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; 

формирование умения понимать эстетическую ценность художественного произведения; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы, формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к национальной культуре народов Карачаево- Черкесской Республики и 

России. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(карачаевском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Моё отечество - Карачай. 

Р. Боташев, стихотворение «Къарачай» («Карачай»). 
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 Моя республика. 

X. Акбаев, стихотворение о дружбе. 

 Моя родина - Россия. 

Пословица «Вечную дружбу ветер не унесёт» (Беседа о нашей большой родине России). 

 Я завтра пойду в школу. Х.Бостанов，стихотворение«Сохта»(«Школьник»). 

X. Байрамукова, стихотворение «Мен школгъа барама» («Я иду в школу»). 

 Мы в школе учимся, а дома выполняем домашнее задание. 

Загадки о письменных принадлежностях. Беседа о них. 

 Игры и игрушки. 

Считалочка «Санаучукъла». 

 Мы - дружная семья. 

Стихотворение о семье. 

Поговорка о дружной семье. 

 Приятного аппетита! 

Беседа о еде. 

Работа с рисунками из учебника о еде и этике приёма пищи. 

 Дома мы все трудимся. 

Пословица «Ишлемеген - тишлемез» («Кто не работает, тот не ест»). 

Беседа о труде по рисункам с учебника. 

 Фрукты и овощи. 

Беседа о труде в огороде и в саду (по рисункам из учебника). 

 В мире голосов. 

Стихотворение о голосах в природе. 

 Домашние животные и птицы. 

X. Бостанов стихотворение «Тум-къарады къозучукъ» («Чёрный ягнёночек»). Б. Кечерукова, стихотворение 

«Баппакъчыкъ» («Утёнок»). 

 Дикие звери и птицы. 

С.Шахмурзаев,стихотворение«Къоянчыкъ»(«Зайчонок»)_ 

X. Джаубаев, стихотворение «Айю» («Медведь»). 

 Учимся здороваться. 
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Беседа об этикете приветствия по рисункам в учебнике. 

 Какой у меня режим дня. 

Беседа о режиме дня с использованием рисунков в учебнике. 

«Ашарыкъ тюкенде» («В продуктовом магазине»). 

Беседа о пищевых продуктах с использованием рисунков в учебнике. 

Загадка «Гырт шекер» («Кусок сахара»). 

 В магазине одежды. 

Скороговорка-считалка «Бирден оннга...» («От одного до десяти...»). 

 Добро пожаловать, гости! 

Беседа о приёме гостей с использованием рисунков в учебнике. 

Поговорка «Джууукъ бол!» («Добро пожаловать!»). 

115.7. Содержание обучения во 2 классе. 

 Введение. Знакомство с учебником. 

К. Салпагарова, стихотворение «Байрам кюннге къууана» («Радуясь праздничному дню»). 

У. Алиев, стихотворение «Окъуу, билим» («Учёба, знания»). 

X. Байрамукова, стихотворение «Школгъа барама» («Я иду в школу»). 

Р. Узденов, стихотворение «Джашчыкъны анты» («Клятва мальчика»). 

К Салпагарова, рассказ «Къоянчыкъны школгъа баргъаны» («Зайчик идёт в школу»). 

 Мой родной язык - моя душа. 

Б. Лайпанов стихотворение «Ана тилим» («Родной язык»). 

Т. Батчаева, стихотворение «Ана тилим» («Родной язык»). 

Пословицы о родном языке. 

 Устное народное творчество. 

Скороговорки. Загадки. Детские игры. 

Сказки. 

Карачаевские народные сказки «Кёсе бла джашчыкъ», «Джашчыкъ бла джулдузчукъ» («Безбородый-мельник 

и мальчик», «Мальчик и звёздочка»). 

 Щедрая осень. 

X. Джаубаев, стихотворение «Кюз артында» («Осень»). 

Б. Кечерукова, стихотворение-загадка «Атын айтчы» («Угадай название»). 
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А. Чотчаева, стихотворение «Чалкъыда» («На сенокосе»). 

И. Мамаев, рассказ «Чегетде» («В лесу»). 

Работа над картиной «Алтын къач» («Золотая осень»). 

 Люблю тебя, моё Отечество! 

А. Койчуев, стихотворение «Сюеме сени, Ата джуртум» («Люблю тебя, моё Отечество!»). 

А. Узденов стихотворение «Ата джуртум» («Моё Отечество!»). 

И. Каракетов, стихотворения «Минги Тау» («Эльбрус»), «Садам алейкум, Минги Тау!» («Приветствую тебя, 

Эльбрус!»). 

Н. Кагиева рассказ «Халкъ унутмаз адамларыбыз» («Не забудутся их имена в народе»). 

С. Гочияева, рассказы «Бизни Республикабыз» («Наша республика»), «Россияны ара шахары - Москва» 

(«Москва - столица России»). 

Пословицы о Родине. 

 Добро пожаловать, белоснежная зима! 

Н. Абайханов,стихотворение «Къыш» («Зима»). 

Карачаевская народная сказка «Къышны къылыкълары» («Причуды зимы»). 

Б. Кечерукова, стихотворение «Чыпчыкъла» («Птицы»). 

А. Койчуев, стихотворение «Джангы джыл келеди» («Идёт Новый год»).
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Программа-03 

Творческая работа по картинам «Зима», «Зимние забавы» из учебника. 

 Что такое хорошо и что такое плохо. Ф.Байрамкулова ，

стихотворение«Ойлашдырыу»(«Познание»). 

O. Хубиев, стихотворение «Игилик» («Добро»). 

К. Кулиев, стихотворение «Насыбды ишлеген» («Счастье работать»). 

P. Узденов стихотворение «Кючюкчюк бла киштикчик» («Щенок и котёнок»). 

М. Шаманова, рассказ «Сагъыш эте турама» («Я думаю»). 

К. Салпагарова, рассказ «Чабырчыкъла» («Чувяки»). 

В. Осеева, рассказ «Амма» («Бабушка»). 

Т. Зумакулова, стихотворение «Кирсиз къызчыкъ Халиматчыкъ» («Чистюлечка Халиматочка»). 

Ф. Байрамьсулова, стихотворение «Эринчек Баидыу» («Ленивая Байдыу»). 

Ш. Каппушев, стихотворение «Игиге атынг айтылсын» («Пусть с добром вспомнят тебя»). 

А. Саттаев, ракссказ «Керти сёз» («Правдивое слово»). 

 Служба в армии - почётная служба. 

А. Коркмазов, стихотворение «Чекде» («На границе»), 

Ф. Байрамкулова, стихотворение «Джигитлик» («Подвиг»). 

 Сила матери - в доброте. 

А. Кубанов, стихотворение «Анама» («Матери»). 

X. Джаубаев, «стихотворение Ананы кючю - огъуру» («Сила матери в добре»). 

Б. Аппаев, рассказ «Анам, кеч» («Мама, прости»). 

А. Саттаев, рассказ «Анагъызны сюйюпоз» («Любите маму»). 

Работанадкартиной«Аланкъыз»(«Аланскаядевушка»). 

 Наступила весна. 

Из устного народного творчества: «Джанкъоз чыкъды Тотур айда» («Подснежники»). 

К. Салпагарова, стихотворение «Къыш бла джаз» («Зима и весна»). 

Б. Кечерукова, стихотворение «Джау, джау джабалакъ» («Мокрый снег»). 

Ф. Байрамкулова рассказ «Кьанатлыла къайтдыла» («Прилетели птицы»). 

А. Кубанов, стихотворение «Къойчу» («Чабан»). 

Ф. ьаирамкулова стихотворения «Кавказда джаз» («Весна на Кавказе»), «Джылны чакълары» («Времена 

года»). 
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А. Боташева, стихотворение «Кавказ» («Кавказ»). 

М. Чотчаев, «Чубар тауукъчукъ» («Курочка Ряба»). 

А. Биджиев, стихотворение «Билчи къайсы заманды?» («Угадай время года»). А. Суюнчев, стихотворение «Джаз 

келди» («Весна пришла»). 

Работа над картиной «Джаз келди» («Весна пришла»). 

115.7.11.Охрана природы - это человечность. 

С. Михалков, рассказ «Нызычыкъны къууанчы» («Радость ёлочки»). 

Работа над картиной «Табигъат» («Природа»). 

 День Победы. 

X. Джаубаев, стихотворение «Эсгертме» («Обелиск»). 

А. Семёнов, стихотворение «Рахатлыкъны белгиси» («Символ мира»). 

Ш. Чотчаев, рассказ «Тауда» («В горах»). 

 Из норм этики поведения. 

X. Байрамукова, рассказ «Адамлыкъ» («Человечность»). Н.Абайханов，рассказ«Мухтарчыкъ»(«Мухтарчик>>). 

Ж. Занкишиев, рассказ «Тас болгьан намыс» («Потерянная совесть»). 

Из правил дорожного этикета: «Джолда саламлашыу» («Приветствие в пути»). М. Хубиев, стихотворение «Аланы 

алгъышы» («Благопожелание алана»). 

115.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Родной язык - мой ясный день. 

И. Семёнов, стихотворение «Ана тилим» («Родной язык»). 

А. Будаев, стихотворение «Сохта тенглериме» («Моим одноклассникам»). 

Д. Мамчуева, стихотворение «Ана тилим» («Родной язык»). 

 Разноцветный мир вокруг. 

Т.Ортабаев，рассказ«Тубанлыкёл»(«Туманноеозеро»)- С. Хапчаев, рассказ «Иги джолгъа» («Счастливого пути»). 

Ю. Каракетов, рассказ «Расулну къоянчыгъы» («Зайчонок Расула»). 

А. Узденов, стихотворение «Къобан» («Кубань»). 

O. Хубиев, стихотворение «Къач» («Осень»). 

Ю. Джулабов, рассказы «Алтындан да багъалы зат» («Дороже золота»), «Кёгюрчюн бла будаи оюртюкле» 

(«Голубь и семена пшеницы»). 

Ф. Байрамукова, стихотворение «Алтын бюртюк» («Золотое семечко»). 
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P. Лайпанов, рассказы «Къачхы чегетде» («В осеннем лесу»), «Барыбызны борчубузду» («Наш общий 

долг»). 

Ф. Байрамкулова, стихотворение «Къанаты сыннган къаз бала» («Птица с раненым крылом»). 

Б. Кечерукова, стихотворение «Суусаб болгъан гоккала» («Увядшие от жажды цветы»). 

Из устного народного творчества: карачаевская сказка «Сюрюучю джаш бла джылан» («Пастух и змея»). 

 Люблю тебя, моя Родина. 

А. Узденов, стихотворение «Чакъырады Къартджурт» («Зовёт Картджурт»). 

Н.Хубиев，стихотворение«Туугъанджерим»(«Мояродина»). 

Н. Катаева, новелла «Эресей, десенг...» («Когда говоришь Россия...»). 

X. Джаубаев, стихотворение «Сибил нартла» («Нарты Сибила»). 

А. Акбаев, стихотворение «Дуниям башланады элимден» («Мои мир начинается с села»). 

С. Байчоров стихотворение «Къарачай ёзен» («Ущелье Карачай»). 

У. Байрамуков, стихотворение «Къарачайым» («Мой Карачай»). 

 Что такое хорошо и что такое плохо? 

Ю. Каракетов, стихотворение «Адамлыкъ» («Человечность»). 

М. Чотчаев, рассказ «Тири джашчыкъ» («Смелый мальчик»). 

Б. Аппаев, рассказ «Анам, кеч!» («Мама, прости!»). 

И.А. Крылов (перевод А. Биджиева), басня «Каска бла къумурсха» («Стрекоза и муравей»). 

А. Боташева, стихотворение «Балам, сеннге аманатым» («Ребенок мой, тебе моё назидание»). 

Ю. Джулабов, рассказ «Насыб» («Счастье»). 

М. Шидаков, стихотворение «Нек ауруду Акъайчыкъ?» («Почему заболел Акайчик?»). 

Ф. Байрамукова, стихотворение «Гырджын» («Хлеб»). 

Н. Абайханов, стихотворение «Бешик джыр» («Колыбельная»). 

Б. Лайпанов, стихотворения о детских народных играх «Ашыкъ оюн» («Игра в альчики»), «Хойнух оюн» 

(«Игра в волчок»). 

 Снег идёт, метелит. 

А. Магияева-Гаппоева, стихотворения «Къыш» («Зима»), «Джылны чакълары» («Времена года»). 

А. Баучиев, рассказ «Элде биринчи ёлка» («Первая ёлка в ауле»). 

Из устного народного творчества: скороговорки «Къакъ-къакъ къаргъала» («Летят вороны»), «Къар джауады, 

борайды» («Снег идёт, метёт»). 
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Ф. Байрамкулова, стихотворение «Буз Акка» («Дед Мороз»). 

А.Семёнов’стихотворениевДжангыджылвкНовыйгод»). 

Р. Лайпанов, рассказ «Чынар чана» («Санки из чинары»). 

Работа по рисункам в учебнике «Къанатлыла бизни шохларыбыздыла» («Птицы - наши друзья»). 

 Народные праздники и обычаи. 

И. Биджиев, стихотворение «Сабийлеге» («Детям»). 

М. Батчаев, рассказ «Агъаз» («Зверёк ласка»). 

Н. Хубиев, стихотворение «Сокъмакъ» («Следы на снегу»). 

А. Баучиев, рассказ «Усталыкъ сайлау» («Выбор профессии»). 

К. Салпагарова, рассказ «Адетлени дерси» («Уроки этики»). 

 Любящий работать. 

И. Семёнов, стихотворения «Чалкъыгъа чыкъгъан юон» («Косари»), «Нек джашайма?» («Для чего я живу?»). 

Из устного народного творчества: загадки о труде, пословицы. 

М.Батчаев,стихотворение«Атанысёзю»(«Словоотца»). 

М. Байчоров, рассказ «Архыз башында» («В верховьях Архыза»). 

Т. Ортабаева, рассказ «Тирменчик» («Мельница»). 

X. Байрамукова, стихотворение «Муратчыкъны дарманы» («Лекарство Муратика»). 

Из народной педагогики: легенда «Ишни багъасы» («Цена труда»). 

М. Шаманова, рассказ «Мен-мен» («Я-я»). 

 Армия - защитники Родины. 

Ю. Джулабов, рассказ «Солдат» («Солдат»). 

С. Лайпанов, рассказ «Бир кюн сыртда» («Однажды в степи»). 

X. Богатырев, рассказ «Ата джурт ючюн» («За Родину»). 

 Пришла весна на зелёном коне. А.Семенов，стихотворение«Бунезатды?»(«Чтоэто?»). 

Ю.Каракетов，стихотворение«Джаз»(«Весна»). 

А. Суюнчев стихотворение «Анам» («Мама»). 

Н. Абайханов, стихотворение «Шыбыла» («Молния»). 

Ю. Джулабов, рассказ «Гуду чакъынджик» («Сорока-воровка»). 

С. Тохчуков, стихотворение «Эмен терек» («Дуб»). 

Н. Катаева, рассказ «Гошаях къала» («Крепость Гошаях»). 
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С. Гочияева, стихотворение «Ананг сеннге теджейди» («Пожелание мамы»). 

 Устное народное творчество. 

Карачаевские народные сказки: «Джолоучулукъда» («В пути»), «Тюлкю бла джылан» («Лиса и змея»). 

 Победный май. 

Б. Кечерукова, стихотворение «Хорламлы май» («Победный май»). 

Ю. Джулабов, рассказ «Генерал» («Генерал»). 

А. Акбаев, стихотворение «Дуниягъа - тынчлыкъ» («Миру - мир»). 

Б.Кубеков，рассказ«Къурчадам»(«Стальнойчеловек»). 

Б.Джазаев,рассказ«ТирменчиТихон»(«МельникТихон»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Родная речь - мой светлый день. 

С. Гочияева, стихотворение «Таулу сёзюм, татлы сёзюм» («Горское слово - моя услада»). 

 Коркмазов, стихотворение «Джуртум бла ана тилим — джашауум» («Моя Родина и родной язык 

- моя жизнь»). 

 Сосюра, стихотворение «Уланлагъа» («Сыновьям»). 

 Моё Отечество - моя Родина. 

О. Хубиев, стихотворение «Атмаз» («Родина защитит»). 

А. Баучиев, стихотворение «Бизни къыралыбыз - Россия» («Наша родина - Россия»). 

Д. Мамчуева, стихотворение «Минги Тау» («Эльбрус»). 

 Времена года: лето, осень. 

Н. Хубиев, стихотворение «Джашил джай» («Зелёное лето»). 

К. Кулиев, рассказ «Джылы сентябрь кюню» («Тёплый сентябрьский день»). 

X. Аппаев, рассказ «Акъбурун» («Белоносик») - из романа «Къара кюбюр» («Чёрный сундук»). 

М. Шаманова, рассказ «Джанкъылыч» («Радуга»). 

Ш. Тебуев, стихотворение «Таулада ингир» («Вечер в горах»). 

 Охрана природы. 

А. Байзуллаев, рассказ «Табигъатны ышанлары» («Приметы природы»). А.-М.Батчаев ，

рассказ«Къарылгъачла»(«Ласточки»). 

 Гочияева, рассказ «Атха биринчи миннгеним» («Как я в первый раз сел на лошадь»). 

X. Эбзеланы рассказ «Мурат бла丁 улпар» («Мурат и Тулпар»). 
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 Жизнь детей горцев в старину. 

М. Батчаев, рассказ «Умарны сабий джыллары» («Детские годы Умара»). 

Н. Кагиева, рассказ «Къанатлы Джумарыкъ» («Крылатый Джумарыкъ»). 

К. Кулиев, рассказ «Биринчи кино» («Первое кино»). 

 Времена года: зима. 

М. Шаманова, «Аджашхан къарчыкъ».
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М. Хубиев, рассказ «Терекни джашчыгьы» («Сын дерева»). 

К. Кулиев, стихотворение «Балдраджюзню джырчыгъы» («Песенка балдраджюза»). 

X. Джаубаев, стихотворение «Джангы джыл» («Новый год»). 

А. Узденов, рассказ «Алгъыш» («Благопожелание»). 

 Из истории нашей Родины. 

С.Байчоров，стихотворение«Къарча»(«Къарча»). 

Н. Катаева, рассказ «Минги Тауну къушу» («Орёл Эльбруса»). 

O. Хубиев, рассказ «Фахмунгу зыраф этме» («Не растрачивай талант зря»). 

 Из устного народного творчества карачаевского народа. 

P. Ортабаева,рассказ«Нартла，гуртла»(«Онартскихсказаниях»). 

М. Джуртубаев рассказ о нартских мифологических циклопах «Эмегенле» («Циклопы»). 

Нартское мифологическое сказание (сказка) «Сосуркъа бла эмеген» («Сосурка и циклоп»). 

Нартская песнь «Эмегенле бла нартланы сермешлери» («Битва нартов с эмегенами (циклопами)»). 

Нартская мифологическая сказка «Эмегенлени къырылгъанлагъанлары» («Уничтожение эмегенов»). 

 Карачаево-балкарские писатели - детям: что плохо, что хорошо? 

И. Семенов стихотворение «Бачха салгъан юон къызчыкъгьа» («Девочке, сажающей огород»). 

К. Мечиев, стихотворения «Насихатла» («Назидания»), «Сабырлыкъ» («Терпеливость»). 

К. Кулиев, стихотворение «Ана» («Мама»). 

X. Аппаев, рассказ «Ибрагимни сагъышы» («Чаяния Ибрагима»). 

О. Хубиев, рассказ «Аманат» («Поручение»). 

Д.Мамчуева,рассказ«Бируллуюйдегиде»(«Вбольшойсемье»). 

А. Уртенов, стихотворение «Сафият» («Сафият»). 

И. Каракетов, стихотворение «Кавказ» («Кавказ»). 

т



2415 

Программа - 03 

X. Джаубаев стихотворение «Джашауну ызы» («След жизни»). 

И. Акбаев, басня «Айры чабакъ，Балыкъ，Дууадакъ» (Перевод из басни И. Крылова «Лебедь, щука и рак»), 

стихотворение «Нёгерлик» («Товарищество»). 

X. Байрамукова стихотворение «Залихат» (Отрывок из одноименной поэмы). 

К. Салпагарова, стихотворение «Хора тана» («Резвый телёнок»). 

 Наступила весна. 

А. Уртенов, стихотворение «Джаз» («Весна»). 

Ф.Байрамукова，стихотворение«Кавказдаджаз»(«ВеснанаКавказе»). 

М. Горький, рассказ «Тиширыугъа - махтау» («Женщине — хвала! »)• 

Д. Мамчуева, рассказ «Джукъланмазлыкъ джулдузчукъ» («Негасимая звёздочка»). 

 Сыновья Карачая - для великой победы. 

С. Лайпанов рассказ «Къарачайны уланы - Белоруссияны джигити» («Сын Карачая - герой Белоруссии»). 

X. Богатырёв, рассказ «Днепр ючюн урушлада» («В боях за Днепр»). 

К.Борлакова，рассказ«Тауилячин»(«Горныйсокол»)- 

Р.Лайпанов,рассказ«Кёмеуюл»(«Водоворот»). 

 Будь всегда готов к человечности! 

А. Уртенов, стихотворение «Сабийликде» («В детстве»). 

X. Байрамукова, стихотворение «Юч ана бла юч бала» («丁 ри матери и три сына»). 

X. Байрамукова, рассказы-миниатюры «Ёрге къоб)^у» («Почитание старших вставанием»), «Къарачайлы» 

(«Каким должен быть карачаевец»), «Маммат» («Субботник»), «Джол» («Дорога»), «Саламлашыу» («Этикет 

приветствия»). 

Ф. Баурамукова, рассказ «Неди? Неди?» («Что это? Что это?»). 

Ф. Байрамукова, стихотворение «Мен атам бла тепсеиме» («Я танцую с папой»). 

 Всему миру - мир. 

А. Суюнчев, стихотворение «Кёгюрчюнле» («Голуби»). 

К. Кулиев, стихотворение «Алгъыш» («Благопожелание»).
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X. Джаубаев стихотворение «Рахатлыкъны белгиси» («Символ мира»). 

 Дорогами настоящей дружбы. 

С. Гочияева, рассказ «Ахыры той бла бошалды» («Всё закончилось свадьбой»). 

М. Мокаев, стихотворение «Джырлагъан джашчыкъ» («Поющий мальчик»). 

Т. Кобзева, стихотворение «Къарачай тилге» («Карачаевскому языку»). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(карачаевском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (карачаевском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (карачаевском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения, соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных ввдах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе на примерах из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами карачаевской 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном 

(карачаевском) языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии; 
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объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую и другую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 
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результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (карачаевском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карачаевском) языке. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта своего народа и разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 
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произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее двух стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

понимать особенности и отличия прозаического и стихотворного произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного или прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного произведения, рассказать о своем впечатлении от произведения; 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

характеризовать поступки героя произведения (положительные 

или отрицательные); 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных ключевых слова, вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по 

содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для 

самостоятельного чтения по совету взрослого и с зачётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карачаевском) языке. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях; 
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переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей; 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); выделять эпизод из текста; озаглавливать эпизоды и небольшие тексты; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры своего народа и разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений;
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

понимать особенности и отличия прозаического и стихотворного произведения; 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль; 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (картинный, 

вопросный, номинативный), восстанавливать деформированный план; 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств; 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря, находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения; 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее пяти предложений); 
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сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге (учебнике) 

по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; ориентироваться в небольшой группе книг; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтенрм на родном (карачаевском) 

языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры своего народа и разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее четырёх стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

приводить примеры произведений карачаевского фольклора; владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста, составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

характеризовать героев: описывать характер, давать оценку поступкам героев; составлять портретные 
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характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения 

и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);
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отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста, использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

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

рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного или прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный 

текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернета (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

115.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 
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(карачаевском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов Карачаево-Черкесской Республики и России; 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества, 

формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

карачаевского фольклора; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров карачаевской литературы; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам; 

составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 
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поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту); 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря, находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм карачаевского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного или 

прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений); 

писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 

речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
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ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы Интернета (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

116. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (карельском) языке (ливвиковское наречие)». 

116.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (карельском) языке (ливвиковское наречие)» (предметная область «Родной

 язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие), литературное чтение на родном (карельском) языке (ливвиковское 

наречие) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (карельским) языком 

(ливвиковское наречие), и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие). 

116.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения 

на родном (карельском) языке (ливвиковское наречие), место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

116.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. 

116.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (карельском) языке (ливвиковское наречие) включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные результаты за каждый год обучения. 

116.5. Пояснительная записка. 

116.5.1. Программа по литературному чтению на родном (карельском) языке 
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(ливвиковское наречие) на уровне начального общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

116.5.2. Литературное чтение на родном (карельском) языке направлено на 

формирование у обучающихся первоначальных знаний о карельской литературе, интереса к 

чтению, культуры восприятия художественного текста, воспитание нравственности, любви к 

родному краю и государству через осознание своей национальной принадлежности. 

116.5.3. В 1-4 классах литературное чтение на родном (карельском) языке изучается в 

тесной связи с учебным предметом «Родной (карельский) язык (ливвиковское наречие)». 

Тематическое планирование двух учебных предметов взаимосвязано, что обеспечивает 

содержательную целостность предметной области и преемственность между её составляющими. 

116.5.4. В 1 классе изучение учебных предметов «Литературное чтение на родном 

(карельском) языке (ливвиковское наречие)» и «Родной (карельский) язык (ливвиковское 

наречие)» проходит в рамках устного вводного курса, который предполагает обучение таким 

видам речевой деятельности, как аудирование (слушание) и говорение. На данном этапе 

обучающиеся воспринимают на слух произведения родной литературы, соответствующие уровню 

их физической, психологической и учебной готовности, повторяют короткие тексты вслед за 

учителем, заучивают их наизусть, воспроизводят с использованием наглядных опор, 

иллюстрируют. В рамках внеурочной деятельности обучающиеся воспроизводят заученные 

наизусть тексты, участвуя в инсценировках, миниспектаклях, конкурсах художественной 

самодеятельности. 

116.5.5. Во 2 классе обучающиеся учатся читать по слогам, далее, в рамках основного 

курса, происходит постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенно увеличивается скорость чтения. Круг чтения: считалки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, скороговорки, короткие стихотворения, несложные по форме и 

содержанию поэтические и прозаические произведения небольшого объёма. Обучающиеся 

осваивают основы письма на родном языке, у них формируется готовность создавать короткие 

тексты, в том числк при выполнении творческих заданий по литературному чтению. 

116.5.6. В 3-4 классах содержание курса «Литературное чтение на родном 
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(карельском) языке (ливвиковское наречие)» реализуется в полном объёме по всем видам речевой 

и читательской деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо и другие. В круг 

детского чтения входят художественные, учебные и научно-популярные тексты. 

116.5.7. В содержание программы по литературному чтению на родном (карельском) 

языке (ливвиковское наречие) выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и 

читательской деятельности, круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, 

творческая деятельность обучающихся. 

116.5.8. Изучение литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие) направлено на достижение следующих целей: 

приобщение обучающихся к чтению на родном языке, к восприятию и осмыслению учебных и 

художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям национальной культуры; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

осознание ценности художественных текстов на родном коми языке как образцов правильной 

речи, источников пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, 

общего речевого развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения или 

исходя из поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования.
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116.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения 

на родном (карельском) языке (ливвиковское наречие),—135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 

часа (1 час в неделю). 

116.6. Содержание обучения в 1 классе. 

116.6.1. Карелия. 

Потешки «Hyppiay, koppuau» («Скок-поскок»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

Т. Щербакова «Simne pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Terveh, kuldu paivaine!» («Здравствуй, солнышко!»). 

Сборник фольююра и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

В. Вейкки «Aberi» («Азбука»). 

Считалка «Yttyy tottuu, tagaraa magaraa» («Юттюю тоттуу, тагараа магараа»). 

116.6.2. Знакомство. 

Л. Туттуева «Kymmene, yheksa, kaheksa, seiccie» «Anna villua，vuonaine» («Считалка: десять, 

девять, восемь, семь» «Дай, овечка, шерсти нам»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из. сборника). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

B.BeiiKKii«Viizaska2i»(«yMHaHK〇uiKa»). 

Считалка Yksin lypsin, kaksin lapsin. 

116.6.3. Семья. 

А. Усова «Armas buabo-rukkaine» («Бабушка любимая»). 

Л. Туттуева «Yksi, kaksi, kolme, istun tuatan polvel», «Piday panna lammah pacci», «Masoi», 

«Mamale» («Раз, два, три, сяду к папе на колено», «Нужно печку затопить», «Машенька», 

«Мамочке»). 
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Колыбельная «L^uli, Tuuli, lastu» («Люли-люли, маленький»). 

Колыбельная «Magua, magua silmaine, magua, magua toinegi, magua, pieni nenaine, magua, armas 

poigaine» («Спи, спи, глазок, спи, спи, другой, спи, маленький носик, спи, милый сыночек»). 

М. Лёвкина «Pastan, pastan kakkaraizen» («Испеку, испеку блинчик»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: стихи» —  по выбору). 

Считалочка«8иаша-Ьиаша»(«Суаруа-буаруа»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Pajoine: Baju-baju-baju-bai», «Kazi minun, kazine» («Колыбельная: Баю-баю-баю-

оаи», «Котик мой, котик»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

В. Брендоев «An'n^i» («Анечка»). 

116.6.4. Осень. 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Hamahakin verko» («Сеть паука»). 

Потешка «Janozeni, janozeni, ala mene main al» («Зайчик-попрыгайчик, не ходи под горку»). 

Л. Туттуева «Jalles vihmua», «Ala vihmu, vihmaine» («После дождя», «Дождик, не дожди»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Sygyzyn lehtet» («Осенние листья»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Istui kukki padazel» («Сидел петушок на горшке»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

В. Брендоев «Se on sygyzy» («Это осень»). 

Считалка «Yksi tytti，toine totti» («Один тютти, другой тотти»). 

3. Дубинина «Syvysvihmu»，《Syvyspajо» («Осенний дождь», «Осенняя песня»). 

116.6.5. Игрушки. 

Колыбельная «Bai lastu, bai piendy» («Баю-баюшки-баю»). 

M. Лёвкина «Kat’aine» («Катенька»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 
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стихи» - по выбору). 

Потешки «Ostas, tuatto, heboine» («Купи-ка, папа, лошадку»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Minul jygei ei ole», «Paivy meni pilvih», «Baju-baju, ГииН-ГииН pertin cupus elay 

hiiri», «ParPazil шуб perrammo» («Мне не трудно», «Скрылось солнце в облаках», «Баю-бай, люли-

люли, мышка в норке в уголке», «Молоточками стучим»). 

Считалочка «Tikku tuas, tikku — muas» («Дятел тут, дятел там»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

3. Дубинина «Pidas mille masinaine», «Касо luajin sam〇r〇tan», «Cupus ruskei heboine», «Pahas 

mieles elostukset» («Мне нужна машина», «Смотри, я сделал самолет», «В уголке лошадка пегая», 

«Игрушки загрустили»). 

116.6.6. Школа. 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» - по выбору из сборника. 

Считалки «Yksi, kaksi, kolme, nelli»，《Tuli jSn6i gostih meile» («Раз, два，три, четыре», «В гости 

зайчик к нам пришёл»). 

116.6.7. Зима. 

Л. Туттуева «Talvi tuli», «Lumitiahtyt», «Lammas pezas kondii maguau» («Пришла зима», 

«Снежинка», «Мишка спит в берлоге теплой»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору).
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Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Minul ^ijy ruaduo on», «Piaiailleh rippuu»，《Eigo minuu kazvatettu» («У меня 

работы много», «Висит вниз головой сосулька», «Не растили снеговика»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

3. Дубинина «Lumibuabo» («Снежная баба»). 

116.6.8. Новый год. 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О.Мишина«иууе1Уиууе1»(«ПодНовыйГод»). 

Т. Щербакова «Simne pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Ken Uuttu Vuottu vaste huavon kele astuu»，《Pakkasukko huolittau veday regyos 

huavuo» («Кто под Новый Год с мешком», «Едет в санках Дед Мороз»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Тиш-turu-tussii» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

116.6.9. Зимние забавы. 

А. Усова «Talven ilot» («Зимние забавы»). 

И. Суриков, А. Волков «Lapsestus» («Детство»). 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Talvel» («Зимой»). 

Л. Туттуева «MMgi korgei, magi jyrky» («Горка высокая, горка крутая»). 

Л. Маркианова «Talvi-ilot» («Зимние забавы»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Jogi talvel», «Hamarikko» («Река зимой», «Сумерки»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Talven lahjat» («Дары зимы»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Тиш-turu-tussii» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

116.6.10. Животные. 

А. Савельев «Kazi», «Kondii», «Reboi», «Janoi», «Pocci», «Kukoi», «Koiru» («Кошка», «Медведь», 
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«Лиса», «Заяц», «Поросенок», «Петух», «Собака»). 

А. Губарева «Tikku» («Дятел»). 

A. Усова «Pezi varoi hoyhenii» («Чистил ворон пёрышки»). 

Л. Туттуева «Heboine»，《НапЫ da kukki»，《Hiiri da ка 乏 i», «Oravaine», «Meij^n кай Ма§ка», 

«Minun valgei lehmSine», «Kondii nukkuu» («Лошадка», «Гусь и петух», «Мышь и кот», «Белочка», 

«Наша кошка Машка», «Моя белая коровушка», «Мишка спит»). 

М. Лёвкина «Harmai kanaine» («Серенькая курочка»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

R Синицкая «Kissi, Kissi» («Киска, киска»). 

О. Огнева «Никки» («Волк»). 

Потешки «Pei, pei pezasty, muni, капа, munastu» («Снеси, курочка, яичко, положи в 

гнездышко»). 

Т. Щербакова «Simne pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова Kiza «10 kudzuu», Kiza «Janoi», «Juoksou hebo», «Meijan pieluksel on pitky Mndy» Kebjei kabju 

me6as astuu» (Игра «10 щенят», Игра «Зайчик», «Бежит лошадка», «У кого длинный хвост?», «Лёгкие копытца»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussu» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

B. Либерцова «Kazi viruu krincazel» («Про кошку»). 

В. Вейкки «Sanazet» («Слова»). 

В. Брендоев «Minun harmai kanaine», «Kel on sarvet-kringelit», «Uuhi» («Моя серенькая курочка», «У кого рожки 

кренделем», «Коза»). 

3. Дубинина «JSn6i» Pieni harmai jSn6ihyt»，《Kondii», «Oravaine» («Зайчик», «Маленький серенький 

заичик», «Медведь», «Белка»). 

116.6.11. Весна. Международный женский день. 

Потешка «Keita, muamoi, kuassua meijan suurel perehel» («Навари, мамочка, каши на большую 

семью нашу»). 

Считалка «Kolo, kolo kodua，anna pappi padua» («Коло-коло-кодуа, чугунок приносят нам»). 

Л. Туттуева «Kevat tuli, lammia toi. Kottaraine» («Пришла весна, тепло принесла», «Скворец»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 
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стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Tuomi» («Черёмуха»). 

Т. Щербакова «Simne pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

В.Брендоев«Кеуа1»，《КеуШ;теса8»(«Весна»，《Веснавлесу»). 

Потешки «Vualin, vualin leibazen, huskuan paccih - hus! Pastu, pastu, leibaine, mageine da 

pehmeine» («Замешу я колобок, посажу в печку на бок - хуш! Выпекайся хлебушек, сладенький да 

мягонький!»). 

3. Дубинина «Vuotan linduzii»，《Vihmu»，《Aidazes»，《Muaman pajoine», «Liwin linduzet», 

«Maman kevatpajoine» («Я жду птиц», «Дождик», «В палисаднике», «Мамина песня», 

«Ливвиковские птички», «Мамина весенняя песенка»). 

116.6.12. Лес. 

Потешки «Harakku, harmai bokku, yhtel jallal skocciu» («Сорока серобокая на одной ножке 

прискакала»). 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Kiarboisieni» («Мухомор»), 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Joven rannan troppu» («Тропинка вдоль речного берега»). 

П. Лукин «Kiarmoisieni» («Мухомор»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Kiza Kondienpoigazet» («Игра в медвежат»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussii» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

В. Вейкки «Мессу» («Лес»). 

Считалка «Yksi, kaksi, peldoh juoksi, kolme, nelli, meccan пеГГш» («Раз, два, в поле убежал, три, 

четыре, в лес попал»). 

3. Дубинина «Mecas» («В лесу»). 

116.6.13. Цвет. 

А. Губарева «Liipukkazet» («Бабочки»). 
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A. Усова «L&nmin kevMtpaivaine» («Тёплый день весенний»). 

Э. Горшкова «Kukkazien pagin» («Разговор цветов»). 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Kummalline vakkaine» («Чудесная коробочка» - по выбору из 

сборника). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Kuldukukat»， «Sikourei», «Kimaleh» («Золотые цветы», «Цикорий», «Пчела»). 

Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «MeijMn comat kukkazet»，《TyttSine kukas» («Наши прекрасные цветы», «Девочка 

из цветка»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

B. Либерцова «Astui T5omoi pordahil» («Вышел Тёма на крыльцо»). 

3. Дубинина «Hierun kukkazet» («Деревенские цветы»). 

116.6.14. Человек. 

Л. Туттуева «Yksi, kaksi, kolme, nelli» («Раз, два, три, четыре»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

O.Myxop〇Ba«Unilaskeh»(«C〇HnpHx〇fliiT»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Suuhut minun maltau sywa», «Ь5ииН-ГииН, baju-bai, sina, koiru, ala hauku!» («Рот, 

чтобы есть, а уши - слушать», «Люли-люли, баю-бай, ты, собачка, не лай»).
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Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussii» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

3. Дубинина «Mina olen ice» («Я сам»). 

116.6.15. Время. 

A. Усова «Seinal cuasut riputah» («На стене часы висят»). 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Mille tulou huondes» («Чем пахнет утро»). 

Л. Туттуева «Kyzyin mina tytt6zil» («У девчонок я спросила»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Ai-jai-jai», «Ruado ei loppei» («Ай-яй-яй», «Работа не кончается»). 

О. Мухорова «L5osan paivy: pajozet pikkarazile lapsile» («Лешин день: песенки для малышей» - 

по выбору из сборника). 

О. Смотрова «Pyh^npiSn Ша1» («В воскресенье вечером»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussu» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

116.6.16. Лето. 

JL Туттуева «Kukoi» («Петушок»). 

Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

Кумулятивные сказки «Oli enne onni marmi, onni manni» («Жил-был онни манни»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» — по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Vihmal bosit astuttih», «Minul jygei ei ole» («Под дождём», «Мне не трудно»). 

Считалки «Tikku muas, Tikku tuas» («Дятел тут, дятел там»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Т)фу- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

B. Либерцова «Lakka, TJomoi, pihale» («Тёма, выходи во двор»). 

3. Дубинина «Piirrammo paivazen» («Нарисуем солнышко»). 

116.6.17. Праздник. 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Hukku da nieglikko» («Волк и ёж»). 
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Н. Антонова «Lugekkua lapsile: runoloi» («Почитайте детям: 

стихи» - по выбору). 

О. Мишина «Kaunis juhla» («Красивый праздник»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussii» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

116.7. Содержание обучения во 2 классе. 

116.7.1. Семья. 

A. Барто «Tuatan kel» («Вместе с папой») (перевод на карельский язык П. Лукина). 

Е. Харламова, З.Дубинина «Мата» («Мама»). 

О. Мишина «Yhtes» («Вместе»). 

Т. Щербакова «Meijan ruavot paivykois» («Наши занятия в детском 

саду» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Runokera», «Tayzi vetty» («Клубок стихов» - по выбору из сборника, «Полон воды 

аквариум»). 

Сборник фольклора и стихов для детей с нотами «Turu-turu-tussn» («Туру- туру-тушшии») - по 

выбору из сборника. 

B. Вейкки «Pieni tytt6» («Маленькая девочка»). 

116.7.2. Дом. 

Л. Туттуева «Kodirandu» («Родной берег»). 

О. Мишина «Hongikot dai kivimagyot» («Эта сказка скал и сосен»). 

Т. Щербакова «Meijan ruavot paivykois» («Наши занятия в детском 

саду» - по выбору из сборника). 

Т. Баранова «Codrei kudzoi» («Старательный муравей»). 

3. Дубинина «Koin luajindu» («Строим дом»). 

116.7.3. Зима. 

Л Туттуева «Lumiukko»，《Taivi meSas»，《Lumi valgei，rouno vuattu», «PS6ile - halguo» 

(«Снеговик», «Зима в лесу», «Белый снег похож на вату», «Печке - дрова»). Н. Антонова «Kuuzut» 

(«Ёлочка»). 

Н. Синицкая «Talvikuu jial kattau j^rvet, jovet» («Декабрь сковал озера льдом и реки»). 
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Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

В. Брендоев «Harakku», «Linduzet talvel» («Сорока», «Птицы зимой»). 

116.7.4. Язык. Слово. 

И. Савин «Sana lumele» («Слово снегу»). 

Т. Щербакова «Meijan ruavot paivykois» («Наши занятия в детском саду» - по выбору из 

сборника). 

Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

116.7.5. Времена года. 

Л.Туттуева«8ууу8теёёу»(«Осеннийлес»). 

Т. Баранова «Lammin vihmu cipetti», «Mustem toizn linduloi» («Брызгал теплый дождичек», 

«Чернее прочих птиц»), 

В. Вейкки «Varustan kuatancat» («Приготовлю валенки»). 

В.Брендоев«КоЬ^ккотесёшпе»(«Берёзоваяроща»). 

116.7.6. Во дворе. 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Valgei varoi» («Белая ворона»). 

Л. Туттуева «Kottaraine» («Скворец»). 

Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

3. Дубинина «Heboine», «Vazaine», «HyppimSs», «Peittozil» («Лошадка», «Телёнок», 

«Попрыгушки», «Прятки»). 

116.7.7. Россия. 

Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

116.7.8. Труд. 

Л. Туттуева «Paivan kaiken mina шап» («Целый день я тружусь»). 

Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

В. Брендоев «Paivazenke nouzou kukki» («С солнцем петушок просыпается»). 

116.7.9. Книга. 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Mygry da nagris» («Крот и тыква»). 

Т. Баранова «Runoker 註》(«Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

В. Брендоев «Kagoine» («Кукушечка»). 

3. Дубинина «Ogurcaine» («Огурец»). 
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116.7.10. Город. Деревня. 

JL Туттуева «Kodirandu» («Родной берег»). 

О. Мишина «Kartohkaine kazyau muas», «Меуап linnu» («В земле растет картошка», «Наш 

город»). 

Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

В. Веикки «Minun kodi» («Мой дом»). 

3. Дубинина «Mina elan hierus» («Я живу в деревне»). 

116.7.11. Сказка. 

Кумулятивная сказка «Lali, lali, lapseni, lilletti, poigani» («Лали-лали, маленьким, лиллетти, 

сыночек»). 

Л. Туттуева «Buaban suamu» («Бабушкина сказка»). 

Т. Баранова «Runokera» («Клубок стихов» - по выбору из сборника). 

3. Дубинина «Baban suamat» («Бабушкины сказки»). 

116.7.12. Загадки. Лето. 

П. Лукин «Arbaitukset» («Загадки»). 

Т. Баранова «Paivia pastau, cirittay», «Lahti vihmu hirFakkazin» («Солнце светит, пригревает», 

«Потихоньку дождичек»). 

3. Дубинина «Kagoi» («Кукушка»). 

116.7.13. Ягоды. 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Mandzoit» («Малиновая история»). 

Л. Туттуева «Coma cirku ecciy cakkua» («Сверчок ищет комара»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). Т. Баранова 

«Runokera», «Tabuan cyoton, vetty juon», «Coma kodi seibahas», «НШ1уМу piady akkaine, Soma 

ruskei paikkaine» («Клубок стихов», «Ищу червячка, водичку пью», «Дом чудесный на шесте», 

«Голова в платочке красном»). 

В. Брендоев «Каёоп aijan ragozes» («Смотрю в щёлочку забора»). 

3. Дубинина «Marjat» («Ягоды»). 

116.7.14. Алфавит. Животные. 

Сказка «Janoi da reboi» («Заяц и лиса»). 

Л. Туттуева «Harakku» («Сорока»). 
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О. Мишина «Kondii»，《Kimaleh», «Pmskdin korgevus» («Медведь», «Пчела», «Ласточкина 

высота»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). Т. Баранова 

«Runokera», «Vier6y mecas кега» («Клубок стихов», «Катится клубок по лесу»). 

В. Вейкки «Madoine»，《КШгЬшпе da h^mahakki» («Червячок», «Муха и паук»). 3. Дубинина 

«Kui Vas’ka oli tigrannu», «Linduine da tyttoine», «Liedzu», «Varaccu janoi» («Как Васька был 

тигром», «Девочка и птичка», «Качели», «Заяц- трусишка»). 

116.7.15. Школа. 

Л. Туттуева «Sloppi» («Лягушка»). 

О. Смотрова «Kirjaimikko» («Алфавит»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). Т. Баранова 

«Runokera», «Sliappy pias, on pitky пепа» («Клубок стихов», «В шляпе с длинным носом»). 

3. Дубинина «Vessel kirjaimikko» («Весёлый алфавит»), 

116.7.16. Карелия. Карелы. 

Е. Харламова ， 3. Дубинина «Fonariine» («Фонарик»). 

Оольклор«[Ш1ЙТиШдка1а1»(«ПошёлТитзарыбой»). 

Т. Щербакова «Sinine pedraine» («Голубая важенка» - по выбору из сборника). Т. Баранова 

«Runokera» («Клубок стихов»). 

В. Брендоев «Baijutuspajo» («Колыбельная»). 

3. Дубинина «Koivahaine vezirannas», «ВиаЬо» («Берёзка на берегу», «Бабушка»). 

116.8. Содержание обучения в 3 классе. 

116.8.1. В школе. 

О. Мишина «Ratoi: sanelendat i runot lapsih ni§koi» («Колесо: рассказы и стихи для детей»). 

Т. Баранова «Kaiken kezan paivityin», «Mina kluassah lennan» («Всё лето загорал», «Я  лечу в 

класс»). 

3. Дубинина «Rusicei lehti huavas 1епсШу»，《Sygyzyn muhahtus»，《Syvyskuus jo §kola algau» 

(«Опадает красный лист», «Улыбка осени»，《В сентябре начнётся школа»). 

116.8.2. Времена года. 

Л. Туттуева «Syvystuuli», «Tuhu» («Осенний ветер»，《Метель»). 

О. Мишина «Kevat» («Весна»). 
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Т. Щербакова «Mandzoiheiny da Jumalanlehmaine» («Земляника и Божья коровка»). 

Т. Баранова «Jyry»，«Sinikellozii lekuttau tuuli», «Meccah kezal kavymmo», «Lehtet», «Sygyzy» 

(«Гроза», «Колокольчики качает ветер», «Как мы летом ходим в лес», «Листья», «Осень»). 

В. Брендоев «Klg6ine»，«Ogrodal», «Eulo pahua aigua» («Кукушечка», «На огороде», «Нет 

плохого времени года»). 

3. Дубинина «Kuut»，《Pilvet»，《Sygyzy», «Kurret»，《Му6haine sygyzy»，《Sygyzy mecas» 

(«Месяцы», «Облака», «Осень», «Журавли», «Поздняя осень», «Осень в лесу»). 

116.8.3. Животные. 

М. Лёвкина «Kisin elaigu» («Кошачья жизнь».) 

О. Мишина «Kazin paras fil’mu»，《Ка乏it ajellah kom§is» («Лучший фильм для кошки», «Кошки в лукошке»). 

Т. Щербакова «Lambahan kaksozet» («Близнецы овцы»). 

T.EapaH〇Ba«Ki2a«Kisit»(«№paeMBK(raT»). 

В. Брендоев «Kenbo nece nurmel kublau» («Это кто там на лугу»). 

3. Дубинина «Pienet meccyrahvas» («Маленькие лесные жители»). 

116.8.4. Профессии.
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Kindahan suamu «Lasku tytar» (Киндасовская сказка «Ленивая дочь»). 

Кумулятивные сказки «Lahtin mina Lakoilah» («Ехал я в Лякёйля»). 

М. Брендоева «Kenekse sina roittos kazvahuu?» («Кем ты станешь?»). 

О. Мишина «Ratoi: sanelendat i runot lapsih ni§koi» («Колесо: рассказы и стихи для детей»). 

Фольклор «Reboi riihty riksuttau» («Лиса в риге»). 

Т. Баранова «Vlzyny6nny tuli tuatto» («Папа пришёл с работы усталый»). 

116.8.5. Праздник. 

О. Мишина «Ratoi: sanelendat i runot lapsih niskoi» («Колесо: рассказы и стихи для детей»). 

Т. Баранова «Talvipaivy nouzou» («Встаёт зимнее солнышко»). 

3. Дубинина «Tan’oi da Man’oi», «Luve, mama», «Mama pastau piiruadu»， «Virboih» («Таня и 

Маня», «Почитай нам, мама», «Мама печёт пирог», «За вербой»). 

116.8.6. Зима. 

Л. Туттуева «Hara-hara-harakku», «Talvi tuli» («Соро-соро-сорока», «Зима пришла»). 

0• Мишина «Ratoi: sanelendat i runot lapsih niskoi», «Puolen vuottu mua on valgei», «JiSpuikot»，

《 Kuibo net jiahtytah?» («Колесо: рассказы и стихи для детей», «Полгода земля в снегу» 

«Сосульки», «Как они замерзают?»). 

П. Лукин «Kyzymattah talvi huoFti» («Не спросясь зима заснежила»). 

Т. Щербакова «Pajun kukkazet - kevian viestit», «Talvikuu», «Uuzi vuozi tulemas» («Ивовые 

цветочки - вестники весны», «Декабрь», «Наступает Новый Год»). 

Т. Баранова «Tuldih kovat pakkazet»，《PaivMnnouzun viestintuojat»，《Luajin lumikiSmin» 

(«Наступили холода»，《Вестники рассвета», «Слепил я снежок»). 

3. Дубинина «Hyva talvi»，《Lundu йшёбиаи» («Славная зима»，《Снег валит»). 

116.8.7. Лес. 

И.Мошников«Меёёу»(«Лес»). 

Л. Туттуева «MecSs talvi» («Зима в лесу»). 

О. Мишина «Ratoi: sanelendat i runot lapsih niskoi», «Kuuzet», «Elavy vezi» 

(«Колесо:рассказыистихидлядетей»，《Ели»,«Живаявода»). 

T. Баранова «Kondii on, a kondiel turki», «Мессу kaikkii varaittau» («Медведь, а у медведя шуба», 

«Лес на всех наводит трепет»). 

В. Брендоев «Lumi»，《Lumiukko» («Снег», «Снеговик»). 
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3. Дубинина «Vas^in шессу», «Juokse, janoi» («Васин лес», «Беги, зайчонок»). 

116.8.8. Семья. Праздник. 

А. Волков «Muaman piirai» («Мамин пирог»). 

A. Усова «Pereh» («Семья»), 

Фольклор «Kis-kas, kazoini» («Кис-кис，кисонька»). 

«Kui lastu baijutammo» («Как убаюкиваем ребёнка»). 

О. Мишина «Н1ГГи pajoine», «Oravu ehtal kodihpai juoksi» («Тихая песня», 

«Бежалабелкавечеромдомой»). 

T. Баранова «Tuatto», «РуМршуу» («Папа», «Воскресенье»). 

B. Вейкки «Kui mina lettuu pastoin» («Как я блины пёк»). 

3. Дубинина «Maman kevatpajoine», «Luve, mama», «Hierus enne», «Lapsele», «NelEndele» 

(«Весенняя песня для мамы», «Почитай, мама», «Раньше в деревне»， «Ребёнку», «Четвёртый 

год»). 

116.8.9. Природа. 

И. Савин «Keldaine sygyzy», «Tuuli» («Жёлтая осень», «Ветер»). 

Л. Туттуева «Vessel pieni kottaraine» («Весёлый маленький скворец»). 

О. Мишина «Ratoi: sanelendat i runot lapsih mskoi», «Peity teriambah», «Ciucoi i Mirri>>, 

<<P^vaine>>，<<Ruskei zor’aine>>, <<Virboi>>, <<Taivahan vemmel», <<Hukku da kagoi», «Pakkaine 

paltinoi harmualoi» ( «Колесо: рассказы и стихи для детей», «Прячься скорей», «Воробей и кот», 

«Солнышко», «Зорька алая», «Верба», «Небесная дуга», «Волк и кукушка», «Январских снегов 

полотна»). 

Т. Баранова «Meccah kezal kavymmo» («Летом в лес мы ходим»). 

В. Вейкки «Koivu» («Берёза»). 

В. Брендоев «Никки» («Волк»).



2447 

Программа - 03 

3. Дубинина «J^rvel»，《Mittuine on mua?»，《Мебйп rahvas», «Keza», «Кегйуб»， «KezMvihmu», 

«Ongele»，《Paivaine keldaine»，《Huolittai vihmu» («На озере», «Какая она, земля?», «Лесные 

жители», «Лето», «Летняя ночь», «Летний дождь», «На рыбалку», «Солнышко золотое», 

«Торопливый дождик»). 

116.8.10. Карелия. 

Е. Филиппова, фразеологизмы карельского языка «Tnjatgo?» («Знаешь ли ты?»). 

О. Мишина «Laulau jarvyos joga aldoine», «Talvi lahenoy», «Kabryn siemenii yksisiibyzii» («Поёт 

волна на озере», «Зима приближается», «Семена шишек однокрылые»). 

Колыбельная «丁ule uni uinottamah» («Приходи，сон, баюкать»). 

Сказка «Virzuine» («Лапоток»). 

3. Дубинина «Koin luajindu»，《Lapset рйа1», «Tuulen kuldaine oksaine»，《Ота randu», «Suamu 

Kotkatjarves», «Valgei Karjalan kezayo» («Строим дом», «Дети на печке», «Золотая веточка ветра», 

«Родной берег», «Сказка про Коткозеро», «Карельская белая ночь»). 

116.8.11. Театр. 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Igavy dznnu», «Viaryniekku bossine» («Грустный джинн», «Виноват 

во всём барашек»). 

Сценка «Kui Iivan-durakku veriady vardoicci. Ozutelmu» («Как Иван-дурак калитку сторожил»). 

Л. Туттуева, пьеса «Pilline» («Дудочка»). 

О.Мшшша，рассказыистихидлядетей«Кл1;о1»(«Колесо»). 

Karjalan rahvahan suamu «Oravu, kinnas da nieglu» (Карельская народная сказка «Белка, 

рукавица и иголка»). 

Karjalan rahvahan suamu «Peigoi-poigaine» (Карельская народная сказка «Мальчик-с-

пальчик»). 

3. Дубинина «Kaksi tiahtie», «Muzikku da kondii», «Kaksi varoidu» («Две звезды», «Мужик и 

медведь», «Два ворона»). 

В. Вейкки «Ken andoi kazile silmat da hannan» («Кто кошке глаза и хвост дал»). 

116.9. Содержание обучения в 4 классе. 

116.9.1. Школа. 

Е. Руппиева «Skolah lahtendy» («В школу»). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия - тексты по выбору.) 
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О. Мишина «Kurret taivahas kirrutah» («Кричат в небе журавли»). 

П. Лукин «Sygyzy» («Осень»). 

Т. Баранова «Linnun jytyi lenday lehti», «Sygyzyn variloih mualimen kastelen» («Как птица летает 

лист», «Кисточку макаю в краски осени»). 

В. Брендоев «Se on sygyzy», «Sygyzyl» («Это осень», «Осенью»). 

3. Дубинина «Syvyskuun 1.ршуу», «Enzim^ine skolap^ivy»，《Mida sina opastut» («Первое 

сентября», «Первый школьный день», «Чему ты учишься»). 

116.9.2. Природа. 

«Kumalikko» («Кумаликко»，хрестоматия - тексты по выбору.) 

Н. Синицкая «In’aine», «Jyry» («Иришка», «Гроза»). 

О. Мишина «Koivun oza»，《Kartohkaine kazvau muas»，«Varoi da kivi», «Sikourei»，《Tuuli 

puuloi lekuttau»，《Lemmas me6as» («Берёзовая доля», «Картошка растёт в земле», «Ворона и 

камень», «Цикорий», «Ветер колышет деревья»， «В тёплом лесу»). 

Ягодный заговор «Kumalikko-kamalikko» («Кумаликко-камалиюсо»). 

Т. Баранова «Linnun jytyi lenday lehti»，《Linduine» («Носит ветер листья», «Птичка»). 

В. Брендоев «Keda pedSi luokse ved^y?»，《Talven iel» («Кого манит к себе сосна?», «Перед 

зимой»). 

3. Дубинина «Lapset niityl» ，《Ruispeldo», «Kuut» («Дети на лужайке», «Ржаное поле», 

«Месяцы»). 

116.9.3. Семья. 

«Kumalikko» («Кумаликко»，хрестоматия — тексты по выбору). 

Н. Синицкая «In’aine»，《Huondesvero»，《Savu-h6yry», «Paha uni», «Vahnembi sizar», «Pieni 

velli» («Иришка», «Завтрак», «Дым-пар», «Плохой сон», «Старшая сестра», «Младший брат»).
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О. Мишина «Muamah i poigu» («Мама и сын»). 

Т. Баранова «Joga paivia muilua pezen», «Nygoi ilmu vilustui» («Мыло мою каждый день», 

«Сегодня прохладно»). 

B. Брендоев «Pieni uni» («Маленький сон»). 

Karjalaine suamu «Vallilline poigu», (Карельская сказка «Непослушный сын»). 

116.9.4. Друг. 

A. Линдгрен «Peppi pitkysukku» («Пеппи Длинный чулок») (перевод И. Кудельникова 

«Mutti» («Мутти»). 

Е. Филиппова «Miikulan paivykuri» («Режим дня Коли»). 

Е. Руппиева «Matti da M6tti» («Матти и Мётти»). 

«Kumalikko» («Кумаликко»，хрестоматия - тексты по выбору). 

О. Мишина «Kizapagin» («Играем»). 

П. Лукин «Tulgua tanne nippizil», «Peitoilugu» («Давайте играть в пятнашки», «Раз-два-три-

четыре-пять, я иду искать»). 

C. Георгиев, рассказы «Dan’a da КоГа» («Даня и Коля»), «YsHvattaret» («Подружки»). 

Т. Щербакова «Koiran da kukin eloksenmuutos» («Перемена в жизни собаки и петуха»). 

B. Вейкки «Minun ystavat» («Мои друзья»). 

3. Дубинина «Dovanssu» («Товарищ»), 

116.9.5. Зима. Новый год. 

«Biblii lapsile» («Библия для детей») (перевод 3. Дубининой - фрагмент текста по теме 

«Рождество».) 

И. Вейкколайнен, сказки «Pilku lahtoy kuuzeh», «Rastavan starin» («Крошка идёт за ёлкой», 

«Рождественская история»). 

И. Савин «Enzi lumi» («Первый снег»). 

Е. Оилиппова «1ЛккЁ hiihtSmah!» («Пойдём кататься на лыжах!»). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия - тексты по выбору). 

Н. Антонова «Lahjat», «Uuzi vuozi» («Подарки», «Новый год»). 

О. Мишина «Мессу nuori», «Uwen Vuwen iel», «Lenday lapsil lumuzii», «Korgien kuuzen jygiet 

oksat» («Молодой лес», «На пороге Нового Года», «Дети играют в снежки», «Тяжёлые ветки 

высокой ели»). 
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Г! Лукин «M^gi korgei», «АШ, talvi，kagie» («Высокая горка», «Зима»). 

С. Карху «Uwen Vuwen pajo» («Новогодняя песня»). 

Т. Баранова «Kuuzahaine», «Piirai», «Lumi taivahaspai heittyy» («Ёлочка», «Пирожок», «С неба 

падает снежок»). 

В. Либерцова «Rastavu» («Рождество»). 

B.BefiKKH«UuziVruozi»,«Talvi»(«H〇Bbiiir〇fl»，《3HMa»). 

В. Брендоев «Talvi», «Talvi taputtelou jalgoi», «Talvipaivan», «Kuuzahazen kodih toimmo»，《

Kuspai tulou uuzi vuozi?», «6umvomagi» («Зима», «Зима топает ногами», «Зимним днём», «Принесли 

мы ёлочку», «Откуда приходит новый год?», «Горка»). 

3. Дубинина «Hiiht&nas»，《Uuzi Vuozi», «Hyvm Uuttu Vuottu!»，《Hyva talvi» («На лыжах», 

«Новый Год», «С Новым Годом!», «Хорошая зима»). 

116.9.6. Человек. 

Е. Филиппова «Tervehet ku nagrehet» («Здоровые как репки»). 

Е. Харламова, 3. Дубинин «Sliappaine» («Шляпка»). 

«Kumalikko» («Кумаликко»，хрестоматия — тексты по выбору). 

Н. Синицкая «In’aine»，《Lapsukkaine», «Pieni velli», «Pehmei kieli» («Иришка»， «Малыш», 

«Маленький братик», «Мягкий язык»). 

О. Мишина «Ken ecciy, se loyday», «Uwet kuatancat», «Kui comembakse muuttuo» («Кто ищет, тот 

найдёт», «Новые валенки», «Как стать красивее»). 

П. Лукин «Laskus» («Лень»). 

Т. Баранова «Voimattomus», «ТуШ» («Болезнь»，《Кукла»). 

В. Брендоев «Baijutuspajo», «Lenan huoli» («Колыбельная», «Есть одна печаль у Лены»). 

3. Дубинина «Masoi» («Маша») 

116.9.7. Эпос «Калевала». 

«Kalevala» Vahnu， viizas Vainam6ine_ Mieli klsk6y ruadua nenga. Luaji vai minule sukset. 

(«Калевала», отрывки) (перевод на ливвиковское наречие карельского языка 3. Дубининой). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия - тексты по выбору). 

Л Маркианова «VainSmdzen soitandu» («Как Вяйнямеинен на кантеле играл»). 

3. Дубинина «Karjalame sana», «Kalevala», «Kalevala. Aino» («Карельское слово», «Калевала», 

«Калевала. Айно»). 
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116.9.8. Животные. 

И. Кудельников «Viizas reboi» («Умная лиса»). 

И. Мошников «Leiby»，《Oravaine，jan6i da кай» («Хлеб», «Белочка, зайчик и кот»). 

Е. Руппиев «Kenbo elay mecas?», «Sagarvo» («Кто живёт в лесу?», «Выдра»). 

Е. Харламова, 3. Дубинина «Kazi oli mustu» («Про чёрную кошку»). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия — тексты по выбору). 

О. Мишина «Kozan oza»，《JSn6i», «Tikku mecas»，《1УПпс1Ш1 klg6il eule pezia» («Козья доля», 

«Зайчик», «Дятел в лесу», «Почему у кукушки нет гнезда»). 

П. Лукин «Eulo joukos joudavua», «Mida peria Janoi on ristusuu» («Каждый занят своим делом», 

«Про зайца и заячью губу»). 

Т. Щербакова «Suojusslopoi» («Черепаха»). 

В. Брендоев «Haukkuu koiru»，《Ken tai pehmei кёЬаШте»，《Pelastus» («Лает пес»，《

Укогомягкиелапки»,«Спасение»). 

3. Дубинина «Vas5oi nagi koiran», «Hoino meccah, lehmazet» («Вася увидел собаку», «В лес, мои 

коровушки»). 

116.9.9. Весна. 

И. Вейкколайнен, сказка «Pilku kabrastau omua pertii» («Крошка делает уборку»). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия -тексты по выбору). 

О. Мишина «KevSt»，《Kevi^n vie§tit», «Laukkuhein^t»，《Enzi vihmu» («Весна», «Весенние 

вести», «Перья лука», «Первый дождь»). 

Т. Щербакова «Virboinedali» («Вербная неделя»). 

Т. Баранова «MindMh，puikotjiShizet，itkett6 ty6 кеуШ1», «KevSt meile tulou УЁЫП- vShazin», 

«Ji^puikot», «Luhtu» («Отчего сосульки плачут», «Потихоньку К нам весна приходит», «Сосульки», 

«Лужа»). 

Т. Янссон «Muumitatan mustelmat suamu» («Мемуары Муми-папы») перевод Н. Синицкой). 

B.Epeim〇eB«Pmsk6i»，《Kevatmecas»(«JlacT〇4Ka»，《BecHaBnecy»). 

3. Дубинина «L^kkia, lapset，meccah»，《Muga hyvin paivm pastau»，《Pmsk6i»， «Kev^t kirguu, 

кеуШ; kuccuu», «Kev 射》(«Идём в лес», «Пригревает солнышко», «Ласточка», «Весна зовёт», 

«Весна»). 

116.9.10. Праздник. 
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И. Вейкколайнен, сказка «Pilku ecciy icelleh kodii» («Крошка ищет дом»). 

Елена Филиппова «Tule kizuamah: Viola Malmin Karjalan rahvahan kizat - kirjan mugah» 

(«Выходи играть: по книге В. Мальми «Игры народов Карелии»). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия - тексты по выбору.) 

Л. Маркианова «1.tougokuudu» («Первомай»). 

О. Мишина «Linnalaine famiilii» («Городская фамилия»). 

Т. Щербакова «Maman nimipaivy» («Мамины именины»). 

Т. Янссон «Varattavu Iivananpaivy» («Опасное лето») (перевод Н. Синицкои;. 

3. Дубинина «Tulgua gostih!» («Приходите в гости!»). 

116.9.11. Родная сторона. 

А. Савельев «Ку1у» («Баня»). 

«Е1а ainos, Kotkatjarvi: lapsien da vahnembien kerdomukset» («Живи всегда, Коткозеро: 

рассказы детей и взрослых - рассказ по выбору»). 

И.Мошников«В1ес1’(й(1аМи81;Ь>(«ДедушкаиМусти»). 

И.Кудельников«\^12а8геЬсй»(«Мудраялиса»). 

Е. Филиппова «Ruado miesty ei pahenda» («Работа человека не портит»). 

«Kumalikko» («Кумаликко», хрестоматия - тексты по выбору). 

Л. Туттуева «Coma, kaunis meijan тиа» («Наша прекрасная земля»). 

Л. Маркианова «Anuksen cupul musteltih», «Videlen alustandu» («Так сказывали в Олонце», 

«Как была основана Видлица»).
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Н. Синицкая «In’aine»，《Omas kois»，《Kyly»，《Paras oza», «Kylyn izandy», «Koivahaine da 

Huabahaine» («Иришка», «Дома», «Баня», «Лучшая доля», «Хозяин бани», «Берёзка и осинка»). 

Н. Лайне «Соша huondes» («Прекрасное утро»). 

О. Мишина «Kuldurandaine»，《LehmSn lyps&idy»，《Nestoran kirves» («Золотой берег», «Как 

доят корову», «Топор Нестора»). 

Santtu Karhu «Cibi-cibi, linduine» (Сантту Карху «Чиби-чиби, птичка»). 

Заговор при входе в баню «Terveh, loyly, terveh, lammin!» («Здравствуй, пар, здравствуй, 

тёплый!»). 

В. Брендоев «Mida mina suvaicen», «Anusrannale», «Rakkahat rannat», «Ei sammu ahjo Ilmarizen»，《Kodoimua»

，《Кほis», «Luadogal» («Что я люблю», «Родному берегу», «Любимые берега», «Не затухает Илмаринена горн», 

«Родина», «В Кижах», «На Ладоге»). 

3. Дубинина «Kaivoine» ， «Kotkatjarvi», «Sano ， buaboi, suamaine» ， 《 Lapset kylys», 

«Kylyvastazet», «Muamo uinottelou lastu», «Kurrelline aidu», «Kuspai tullah pajot» ( «Колодец», 

«Коткозеро», «Расскажи, бабушка, сказку», «Дети в баньке», «Банные веники», «Мать дитя 

баюкает», «Покосившаяся изгородь», «Откуда приходят песни»). 

116.9.12. Литературоведческая пропедевтика. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентирование в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой произведения (портрет, речь, поступки, мысли), 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях разных типов текста повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение - общее представление о жанре, особенностях построения и 
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выразительных средствах. 

116.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(карельском) языке (ливвиковское наречие) на уровне начального общего образования. 

116.10.1. В результате изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие) на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

и анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств);
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осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, 

в том числе на уроках литературного чтения на родном (карельском) языке (ливвиковское 

наречие); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудового воспитания: 

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

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
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карельской литературы (ливвиковское наречие), развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы. 

116.10.2. В результате изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие) на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

116.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, 

главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

116.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного анализа текста (классификации, сравнения, 

исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

116.10.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

116.10.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
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универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы);
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие) с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения литературных произведений на родном (карельском) языке (ливвиковское 

наречие) для познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

слушать и проговаривать стихотворные произведения, фольклорные произведения малых жанров; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений карельской литературы и фольклорных 

произведений малых жанров (песенки, стихотворения, дразнилки, считалки, потешки и другие); 

участвовать в коллективном обсуждении прослушанного или прочитанного текста; 

различать фольклорные и авторские произведения; 

различать художественные произведения разных жанров, приводить примеры этих произведений; 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

ориентироваться на практическом уровне в изученных литературоведческих понятиях (автор, поэт, 

стихотворение, заглавие, тема, рифма и другие); 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом пространстве Интернета) по заданной 

тематике или по собственному желанию. 

丄 It).10.4.Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие). К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, владеть элементарными приёмами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 
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различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

применять опыт чтения произведений карельской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, соблюдая правила речевого этикета, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; обогащать собственный круг чтения. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности карельского языка (ливвиковское наречие) на основе 

изучения произведений карельской литературы и карельского фольклора; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

совершенствовать в процессе чтения произведений карельской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, понимать его смысл 
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(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

применять опыт чтения произведений карельской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц; 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя литературоведческие 

понятия; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

находить средства художественной выразительности (синонимы, антонимы, гиперболы, метафоры, 

олицетворения, эпитеты); 

работать с тематическим каталогом. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(ливвиковское наречие). К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения карельской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

совершенствовать в процессе чтения произведений карельской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа м преобразования художественных，

научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений карельской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание художественного текста;
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определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями научно- популярного текста, опираясь на его содержание; 

составлять краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать 

и обогащать собственный круг чтения; 

работать с детской периодикой. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(карельском) языке (собственно карельское наречие)». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (карельском) языке (собственно карельское наречие)» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по литературному чтению на родном 

(карельском) языке (собственно карельское наречие), литературное чтение на родном (карельском) языке

 (собственно карельское наречие) разработана 

для обучающихся, слабо владеющих родным (карельском) языком (собственно карельское наречие), и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (карельском) языке (собственно карельское наречие). 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(карельском) языке (собственно карельское наречие), место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.





Программа - 03 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(карельском) языке (собственно карельское наречие) включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год 

обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (карельском) языке (собственно карельское 

наречие) на уровне начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 

и активные методики обучения. 

 Литературное чтение на родном (карельском) языке (собственно карельское наречие)» 

направлен на формирование у обучающихся первоначальных знаний о карельской литературе, интереса к чтению, 

культуры восприятия художественного текста, воспитание нравственности, любви к родному краю и государству 

через осознание своей национальной принадлежности. Социализации личности, её речевому и духовному 

развитию способствуют также связи учебного предмета «Литературное чтение на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие)» с учебным предметом «Родной (карельский) язык (собственно карельское 

наречие)» и другими предметами гуманитарного цикла. 

 В 1 классе изучение учебных предметов «Литературное чтение на родном (карельском) 

языке (собственно карельское наречие)» и «Родной (карельский) язык (собственно карельское наречие)» проходит 

в рамках устного вводного курса, который предполагает обучение таким видам речевой деятельности, как 

аудирование и говорение. На данном этапе обучающиеся воспринимают на слух произведения родной литературы, 

уровню их физической, психологической и учебной готовности, повторяют короткие тексты вслед за учителем, 

заучивают их наизусть, воспроизводят с использованием наглядных опор, иллюстрируют. В рамках внеурочной 

деятельности обучающиеся
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воспроизводят заученные наизусть тексты, участвуя в инсценировках, мини-спектаклях, конкурсах 

художественной самодеятельности. 

 Во 2 классе обучающиеся учатся читать по слогам, далее, в рамках основного курса, 

происходит постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенно увеличивается скорость 

чтения. Круг чтения второклассника: считалки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, короткие 

стихотворения, несложные по форме и содержанию поэтические и прозаические произведения небольшого ооъема. 

Обучающиеся осваивают основы письма на родном языке, у них формируется готовность создавать короткие 

тексты, в том числе при выполнении творческих заданий по литературному чтению. 

 В 3-4 классах содержание курса «Литературное чтение на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие)» реализуется в полном объёме по всем видам речевой и читательской 

деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. В круг детского чтения входят художественные, учебные и 

научно-популярные тексты. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие) выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской 

деятельности, круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (карельском) языке (собственно карельское 

наречие) направлено на достижение следующих целей: 

приобщение обучающихся к чтению на родном языке, к восприятию и осмыслению учебных и 

художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям национальной культуры; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

осознание ценности художественных текстов на родном коми языке как образцов правильной речи, источников 

пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, общего 

речевого развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся. 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из поставленной учебной 

задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство для самообразования. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 
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(карельском) языке (собственно карельское наречие),-135 часов: в 1 классе — 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Karjala (Карелия). 

Карельская пословица «Оша mua mansikka, vieras mua mussikka» («Своя земля - земляника, чужая земля - 

черника»). Считалка «Ошепа оо, ошротроо» («Яблоко 〇〇»). Потешки и считалки из сборника «Kolo-kolo kotasie» 

(«Коло-коло котасие»). 

 Знакомство. 

Считалка «Ipetikka, topetikka» («Ипетикка топетикка»). Песенка «PimpuFa- pampul’a paimenpoika» («Пимпуля-

пампуля пастушок»). Потешки и считалки из сборника «Kolo-kolo kotasie» («Коло-коло котасие»). 

 Семья. 

Н. Архипова «Ammo tuuvittau Mikkuo» («Бабушка укачивает Мишу»). Колыбельная «Paju, paju, pienijSni» 

(«Баю-баю, маленький»). Песенка «Souvamma SoroFah» («Мы плывём на лодочке в Шороля»). 

 Осень.
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Н. Архипова «Ruskiet lehet, keltaset ilmassa vain lennellah» («Красные листья, желтые листья»). Считалка «Ytten, 

totten, torotina, morotina» («Юттен, тоттен, торотина, моротина»). 

 Игрушки. 

Пальчиковая игра «Iro Joki. Aram-sam-sam» («Иро Йоки. Арам-сам-сам»). Н. Архипова «Mirja-kukla» («Кукла 

Мирья»). Колыбельная «Tuuti lasta, tuuti pienta, tuuti pienta pikkaraista» («Баю-баю, маленький»). 

 Школа. 

Считалка «1ре tipe, tope tipe, lankil lanki» («Ипе типе, топе типе»). Пальчиковая игра «Iro Joki. Malanja» («Иро 

Йоки. Маланья). Потешки, прибаутки «Souvamma soppeh, ka airot pannah loppeh» («Мы плывём на лодочке»). 

 Зима. 

Н. Архипова «Tuisku» («Метель»). 

С. Георгиев «Vikkela Siili. Talviuni» («Ёжик-непоседа. Зимняя спячка»). 

Т. Ругоева «ТаМ» («Зимав- 

ИУ.б.Б. Новый год. 

Новогодняя песенка «Kulkuset» («Бубенцы»). 

Р. Ремшуева «Naston ensimmaini kuusi» («Первая ёлка Насто»). 

С. Георгиев «Vikkela 含iili. JMlet lumella» («Ёжик-непоседа. Следы на снегу»). 

 Зимние забавы. 

С.Кириллов«Та1уепПо』а»(«Зимниерадости»). 

В. Сабурова «Hiihtoaika» («Время лыжни»). 

 Животные. 

Песня «Ki玆a ta lintu: laulu» («Кошка и птичка»). Фольклор «Piu-pau paukkau, janis mecassa laukkau» («Прыг-

скок, зайчик по лесу скачет»). 

В. Каракина «Ki§§a n’aukuu: n’au, n’au, n’au»，《Огаушт» («Кошка мяукает: мяу, мяу, мяу», «Белочка»). 

В. Пяллинен «Vasikka» («Телёнок»). 

 Весна. Международный женский день. 

М. Ремшуева «Lahja muamolla» («Подарок для мамы»).
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С. Георгиев «VikkelS Siili. Jiapuikon iSni» VikkelS Siili. KevySn tuok§u» («Ёжик-непоседа. Песенка сосульки», 

«Ёжик-непоседа. Запах весны»). 

Т. Ругоева «Kevyan tulo» («Приход весны»). 

 Лес. 

Колыбельная «Miepa se laulan lapsellani suvilinnun laulun» («Я пою своему малышу песенку птички»). 

Т\ Лехто «Pikkulintu nimetSin» («Маленькая безымянная птичка»). 

Т. Ругоева «Pikkulinnun touhut» («Заботы маленькой птички»). 

 Kasvit (Растения). 

Карельские загадки «Kasvimuajilma» («Растительный мир»). 

 Человек. 

Белорусская сказка «Helpompi leipa» (Valkovenaiaim starina «Лёгкий хлеб»). Дразнилки «Hamayk§et. Iivana illetti. 

Sandra-lindra limpottau. Anni-punni aitua panou. Outi-pouti ponkottau. Vasselei variksen ampu. Taffana tanssie sipsuttau». 

Фольклор «Kacohan, kun varis anto suappahat» («Посмотри-ка, ворона сапожки дала»). 

 Время. 

Н.Архипова«А1катиа1а»(«Времяложитьсяспать>>). 

В. Пяллинен, песня «Hyvya iltua» («Добрый вечер»). 

 Лето. 

Фольклор «Harmua Hukka. Vessela kalassus» («Серый Волк. Весёлая рыбалка»). «Hui-hui, HuikkoFah» («Ну-ка, 

ну-ка, в Хуйкколя»). 

 Праздник. 

Г. Леттиева «Pruasniekka kylassa» («Праздник в деревне»). 

В. Сабурова «Hepokattien castuskoja» («Частушки кузнечиков»). 

 Содержание обучения в 2 классе. 

 Знакомство. 

Н. Архипова («Отдохнём немножко»). Фольклор «Oli meila onnimanni» («Был у нас онниманни»). Мордовская 

сказка «Koira yStSvya e66im站 («Собака ищет друга»). 

 Лето. 

Фольклор «Etona-matona, nMyta sarves - Uilouko huomena pouta» («Улитка, улитка, покажи рожки, будет ли 

завтра дождик»). 

Н. Архипова «Miun sormet» («Мои пальчики»). 



2475 

Программа - 03 

 Семья. 

Н. Архипова «Ра11о» («Мячик»). Прибаутки, потешки «Tulou tuatto kotih» («Отец едет домой»). 

 Осень. 

Н. Архипова «Kaunis lehtimatto» («Красивый лиственный ковёр»), «Paivam paistau linnut lauletah» («Солнышко 

светит, птички поют»). 

 Школа. 

Считалка «Kolo, kolo, koulu» («Коло-коло-коулу»). 

 Кухня. 

Фольклор «Harakka huttuo кеШйу» («Сорока-ворона кашу варит»). Считалка «Ytten totten tokoroko uikaroko». 

 Зима. 

 Тервасова «Lapset noustih pakkasella kiukualla ta kosinolla» («Дети на печке в мороз»). 

Н. Архипова «Luj a pakkani nyt paukkau» Tuuli tuulou» («Мороз трещит», «Ветер дует»). 

 Новый год. 

Фольклор «Hiiri hipperoini, kunne hiiri hiihtay?» («Мышка маленькая, куда на лыжах путь держишь?»). «Kirjani 

Pakkaisukolla» («Письмо Деду Морозу»). Считалка «Ipecikka, topecikka». 

 Петрозаводск. 

Детские карельские песенки «Laululippi» («Песенный ларец»). 

 Пяллинен, песня «Lentomatka» («Полёт»). 

 Животные. 

Г. Леттиева «Kontie-rakentaja. Repo-Repolaini» («Мишка-строитель. Лисичка- сестричка»). 

Загадки «Kotielukkojen muajilma: arvua arvautukset» («Мир домашних животных: отгадай загадки»). Сказки о 

животных «Repo ta kontie» («Лиса и медведь»). 

В. Пяллинен «Varsa» («Жеребёнок»). 

 Калевала. 

Фольклор «Sanon mie suamua saikkah miekkah» («Расскажу я сказку»), «Kalevala» («Калевала» в переводе Р. 

Ремшуевой, отрывки). 

М. Куннас «Koirien Kalevala» vienankarjalaksi. («Собачья Калевала» на собственно карельском наречии 

карельского языка, отрывки). 

 Мой день. 

Колыбельная «Tulehan sie, uniukko, uniakka» («Приходи, сон»). 
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 Весна. 

Н. Архипова «Kotih tullah kottaraiset» («Скворцы домой летят»). Кумулятивные песни и сказки «Pei, pei, 

pelloista» («По полюшку»). 

В. Пяллинен «Talvesta kevyah, kesasta syksyh» («От зимы до весны, от лета до осени»). 

 В магазине. 

М. Спицына «Ruuwan istorijasta» («Из истории еды»). 

Сказка «Kultarahat» («Золотые монеты»). 

 Карелия. 

Сказка. «Капа ta kukko» («Курица и петух»). 

М. Ремшу «Laulu Vuokkiniemesta» («Песня о Вокнаволоке»). 

Н. Архипова «Kotirannalla» («На родном берегу»). Фольклор «ОН ennen ukko ta akka» («Жили-были дед да 

баба»). 

«Luvemma vienankarjalaksi 3-4» («Книга для чтения на северно-карельском диалекте для 3-4 классов»). 

П. Зайков «Кип теёа玆a eksyt» («Если заблудился в лесу»). Колыбельная «Uni uuhella ajauve» («Сон на лодочке 

плывёт»). 

 Дорога домой. 

Кумулятивная сказка «Hiiri soi ke voin» («Мышь съела летнее масло»). Кумулятивная песня «Mi tuola пакуу?» 

(«Что там виднеется?»). 

Н. Архипова «Kylyh» («В баню»), «Turistit nyt olemma» («Мы туристы»). 

117.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Знакомство. 

Н. Архипова «Отдохнём немножко». Фольклор «Oli meila onnimanni» («Был у нас онниманни»). Мордовская 

сказка «Koira ystavya eccimassa» («Собака ищет друга»). 

 Лето. 

Фольклор «Etona-matona пйуШ sarves — tulouko huomena pouta» («Улитка, улитка, покажи рожки, будет ли 

завтра дождик»). 

Н. Архипова «Miun sormet» («Мои паяьчики»). 

 Семья. 

Н. Архипова «Ра11о» («Мячик»). Прибаутки, потешки «Tulou tuatto kotih» («Отец едет домой»). 

 Осень. 
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Н. Архипова «Kaunis lehtimatto» («Красивый лиственный ковёр»), «Paivani paistau, linnut lauletah» («Солнышко 

светит, птички поют»). 

 Школа. 

Считалка «Kolo, kolo, koulu» («Коло-коло-коулу»). 

 Кухня. 

Фольклор «Harakka huttuo keittey» («Сорока-ворона кашу варит»). Считалка «Ytten totten, tokoroko uikaroko». 

 Зима. 

А. Тервасова «Lapset nou§tih pakkasella kiukualla ta kosinolla» («Дети на печке в мороз»). 

Н. Архипова «Luj a pakkani nyt paukkau» Tuuli tuulou» («Мороз трещит», «Ветер дует»). 

 Новый год. 

Фольклор «Him hippemini, kunne hiiri hiihtey?» («Мышка маленькая куда на лыжах путь держишь?»). «Kirjani 

Pakkaisukolla» («Письмо Деду Морозу»). Считалка «Ipecikka, topecikka». 

 Петрозаводск. 

Детские карельские песенки «Laululippi» («Песенный ларец»). 

В. Пяллинен, песня «Lentomatka» («Полёт»). 

 Животные. 

Г. Леттиева «Kontie-rakentaja. Repo-Repolaini» («Мишка-строитель. Лисичка- сестричка»). 

Загадки «Kotielukkojen muajilma: arvua arvautukset» («Мир домашних животных: отгадай загадки»). Сказки о 

животных «Repo ta kontie» («Лиса и медведь»). 

В. Пяллинен «Varsa» («Жеребёнок»). 

 Калевала. 

Фольклор «Sanon mie suamua saikkah miekkah» («Расскажу я сказку»). «Kalevala» («Калевала» в переводе Р. 

Ремшуевой，отрывки). 

М. Куннас «Koirien Kalevala» vienankarjalaksi. («Собачья Калевала» на собственно карельском наречии 

карельского языка, отрывки). 

 Мой день. 

Колыбельная «Tulehan sie，uniukko, uniakka» («Приходи, сон»). 

 Весна. 

Н. Архипова «Kotih tullah kottaraiset» («Скворцы домой летят»). Кумулятивные песни и сказки «Pei, pei, 

pelloista» («По полюшку»). 
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В. Пяллинен «Talvesta kevyah, kesasta syksyh» («От зимы до весны, от лета до осени»). 

 В магазине. 

М. Спицына «Ruuwan istorija§ta» («Из истории еды»). 

CKa3Ka«Kultarahat»(«3〇Ji〇TbieM〇HeTbi»). 

 Карелия. 

Сказка. «Капа ta kukko» («Курица и петух»).



2479 

Программа - 03 

М. Ремшу «Laulu Vuokkiniemesta» («Песня о Вокнаволоке»). 

Н. Архипова «Kotirannalla» («На родном берегу»). Фольклор «Oli ennen ukko ta akka» («Жили-были дед да 

баба»). 

«Luvemma vienankarjaiaksi 4» («Книга для чтения на северно-карельском диалекте для 3-4 классов»). 

П. Зайков «Кип mecassa eksyt» («Если заблудился в лесу»). Колыбельная «Uni uuhella ajauve» («Сон на лодочке 

плывёт»). 

 Дорога домой. 

Кумулятивная сказка «Hiiri soi kesavoin» («Мышь съела летнее масло»). Кумулятивная песня «Mi tuola пакуу?» 

(«Что там виднеется?»). 

Н. Архипова «Kylyh» («В баню»), «Turistit nyt olemma» («Мы туристы»). 

 Знакомство. Лето. 

Кумулятивный стих «Kolo-kolo kotasie. Anna, akka, patasie» («Тук-тук, дайте чугунок»). Фольклор «Lehmie 

paimentuas^ .̂ Syokya, syokya, lehmaseni» («На выпасе коров. Ешьте, ешьте, коровушки мои»). 

Н. Лрхипова «Yhteh kerЁууутта»(«Вместесоберёмся»). 

«Luvemma vienankarjalakSi 3-4» («Книга для чтения на северно-карельском диалекте для 3-4 классов»). 

П. Зайков «Ukonkuari. Revontulet» («Радуга. Северное сияние»). 

Фольклор «Sano, ammo, starinua» («Расскажи, бабушка, сказку»). 

 Семья. Родственники. 

Дразнилки Huotari huoskoni. Iivana iloni. («Про Фёдора. Про Ивана»). Считалки «Ice olen Iknatta» («Сам я 

Игнат»). Чеченская сказка «Kaki ta к句’enpoikaset» («Кукушка и её дети»). Фольклор «Muariesen, Tuariesen, muamos 

kuccuu kotih» («Марьюшку, Дарьюшку кличет матушка домой»). 

Р. Ремшуева «J^niksen kostindat» («Заячьи гостинцы»). «Tule Шппе，uniukko» («Приходи, сон»). Колыбельная 

«Tuuti tupakkarulla». 

В. Каракина «Repo lapsilikkana» («Лиса в няньках»). 

 Осень. 

Г. Леттиева «Vihmasia» («Дождливая погода»). 

Н. Архипова Vett̂  vihmuu paivallS. («Дождик днем идёт»). 

«Luvemma vienankarjaiaksi ̂ -4» («Книга для чтения на северно-карельском диалекте для 3-4 классов»). 

П. Зайков «Leipa»，《Tahtil6ista ta kuutamo§ta» («Хлеб», «Про Луну и звёзды»). Народные приметы «Primietat. 

Poverkat. Rahvahan siaeinussuksie» («Погода»). 
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В. Каракина «Surullini starina»，《Sykysy» («Грустная сказка», «Осень»). 

 Пяллинен Veikko Pallinen «Leppa» («Oльxa»)• 

l 17.8.20. Квартира. 

Кумулятивные песни н сказкл «亡im ёиги-ши, пйт пЁрйраа，ШккйтпШ，6ikkon， СигиГаЬ». («Чун чуру-руу, 

поехали, сестра, в Чуруля»). 

И. Пекшуева «Suuri pesu» («Большая стирка»). 

«Luvemma vienankarjaiaksi 3—4» («Книга для чтения на северно-карельском диалекте для 3-4 классов»). 

П. Зайков Mian pirtti («Наша изба»). 

Сказка «Repo ta poikaset» («Лиса и лисята»). 

 Георгиев «Аттбп luona kylassa», «Vikkela Siili. Kiukua» («В гостях у бабушки», «Ежик-непоседа. 

Печь»). 

 Школа. 

М. Ремшуева «Tijaset vuotetah meijan арио» («СИНИЦЫ ждут нашей помощи»). 

Русская народная сказка «Meccamokki» (Теремок»). Кумулятивные песни и сказки «Mie sanon starinua» 

(«Расскажу я сказочку»). 

 Зима. 

Русская сказка «Pakkani, Paivani ta Tuuli» («Мороз, Солнце и Ветер»). Фольклор «Pakkasella sanotah: Pakkani, 

pusurin poika, ela kylma kynsijani» («Мороз, не морозь мои пальцы»). 

Т. Ругоева «Talvikylpy» («Зимнее купание»). 

В. Каракина «Joka pmva §atau lunta» («Каждый день идёт снег»). 

В. Сабурова «Kepit kasih, sukset jalkah!» («Палки в руки, лыжи на ноги!»). 

 Города Карелии. 

Фольклор «Ki§§a lakki maijon», «Lakka cikko Lakk6lah» («Кошка вылакала молоко», «Поехали в Лякколя»). 

Т. Тупина «Vuokkiniemen aapini» («Вокнаволокская азбука»). 

Карельская сказка «Tuohisiivet» («Крылья из бересты»). 

 День рождения. 

Кумулятивные песни и сказки «Кеп soi kesavoin?» («Кто съел масло?»). Русская сказка «Lumineitoni» 

(«Снегурочка»). 

М. Спицына «Esinehien istorijasta: kalenteri, silmSlasit, polkupyom» («История вещей: календарь, очки, 

велосипед»). 
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Н. Архипова Ninan tervehyiset. («Нинины поздравления»). 

 Животные. 

И. Крылов «Apina i silmalasit» («Мартышка и очки»). Сказка «Janiksen теса彡taj («Охотник на зайцев»). 

Карельские народные сказки о животных «Kontie, hukka ta repo huuhan leikkuussa» («Как медведь, волк и лиса 

урожай собирали»). 

Н. Архипова «Nero-kissa» («Кошка Неро»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. Siivattua. Lampahat. Myo piemma lehmya» («Красивый карельский язык. Животные. 

Овцы. Как мы корову держали»). Карельские народные сказки о животных «Repo, kontie ta janis»，《Repo, pieni lintu 

ta varis» («Лиса, медведь и заяц», «Лиса, маленькая птичка и ворона»). 

М. Ремшуева «Elaimien hannat» («Хвосты животных»). 

 Весна. 

Кумулятивные песни и сказки «Hiin laksi meccah» («Отправилась мышка в лес»). Украинская сказка «JMnis ta 

Pakkaisukko» («Заяц и Дед Мороз»). Адыгейская сказка «Кеп on kaikista vMk6vin?» («Кто сильнее?»). 

Н. Архипова Ikkunasta nakyy jarvi. («Из окна видно озеро»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. Mesikammen kapperoini. Lehmat mecan peitossa» («Красивый карельский язык. 

Заговор от медведя при отпуске коров в лес. Коровы заплутали»). 

В. Пяллинен «Uallon korvat lainehista vy6ryy aina etehpain» («Гребни волн вперед несутся»). 

 Театр. 

Фольклор «Капа. ОН ennein ukko ta akka, ukolla ta akalla kanani» («Жили-были дед да баба, н была у них 

курочка»). Русская сказка «Kinnas» («Рукавица»). Кумулятивная сказка «Kukko ta капа» («Петушок и курочка»). 

Русская сказка «Nakris» («Репка»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Лето. 

Г. Леттиева «Vihmasia» («Дождик»). 

HKapxy«Hilluokeryamassa»(«3aM〇pouiK〇fi»). 

Фольклор «Laulan lampahista», «Ota onki, niele niekla, koppua kovera rauta» («Спою я про овечек», «Ловись, 

рыбка»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. Vassanlehessa» («Красивыйкарельскийязык. Как делали веники»). 

«Luvemma vienankarjaiaksi («Книга для чтения на северно-карельском 

диалекте для 3-4 классов»). 
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П. Зайков «Kalua pissettih asruamella», «Vetehini» («Как рыбу острогой ловили», «Водяной»). 

Эскимосская сказка «Pienen hiirenpoikasen suuri matka» («Большое путешествие маленького мышонка»). 

Эвенкийская сказка «Ruskierintani ta him» («Снегирь и мышонок»). 

В. Кёюняс, П. Зайков «Karjalaini veneh» («Карельская лодка»). 

Luvemma vienankarjalaksi 3-4 («Книга для чтения на северно-карельском диалекте для 3-4 классов»). 

В. Пяллинен «Marjah», «Pilven tie» («По ягоды», «Путь облака»). 

 Школа. Осень. 

Н. Архипова «Linnut m&rnah etelSh» («Птицы на юг улетают»). 

Индийская сказка «Norsu ta sokiet» («Слон и слепые»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. Leikittih puaskasih» («Красивый карельский язык. Во что раньше играли»). 

Французская сказка «Pieni kuali» («Маленький кочан капусты»). 

В. Каракина «Месёо ta kurki». («Глухарь и журавль»). 

 Семья. 

Фольклор «Kolo, kolo kotuo, anna, akka, patua» («Коло-коло-котуо»). Сирийская сказка «Leila» («Лейла»). 

Н. Архипова «Ammon ruavot» («Бабушкины заботы»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. ШШтка» («Красивый карельский язык. Грех»). 

Р. Ремшуева «Cokkosih leikittih» («Жмурки»). 

Р. Ремшуева, В. Каракина «Linnut nain lauletah» («Так птицы поют»). 

 Каракина «Rohkie tijani» («Смелая синичка»). 

 Друг. 

А. Лесонен «Pikkaraini kaveri» («Маленький товарищ»). ГалинаЛеттиева«Т〇уаЙ88ак§е1:»(«Товарищи»). 

Карельские народные сказки «Orava, kinnas ta niekla» («Сказки о животных. Белка, рукавица и игла»). 

Сергей Георгиев, авторская сказка «Varpuni Bantik» («Воробей Бантик»). 

 Карвонен «Slavikin seikkailuja. Pieni prinsessa. Slavik ta ur,5 kirjain» («Рассказы. Приключения 

Славика. Маленькая принцесса. Славик и буква «Tuoppajarven Orvokki. Lakka ystavie eccimah» («Орвокки 

Туоппаярви. Идём искать друга»). 

 Зима. Рождество. 

Русская сказка «KostinSca Talvella» («Гостинец для Зимы»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. Huuhernikkana kaytih. Кип ihmini lujasti kylmay.» («Красивый карельский язык. 

Ряженые. Если человек сильно замёрз»). 
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Р. Ремшуева «Напко tosieh? Olin eklein Lumimua§§a» («Правда ли это? Была я вчера в снежной стране»). 

 Мой день. 

Загадки. 

Г. Хольц-Баумерт «Hyvya huomenta, Hops» («Добрый день, Хопс!»). 

Корейская сказка «Pesukontien huomenes» («Утро енота»). Фольклор «Prokko tiella propati» («Прокко по дороге 

пропал»). 

Т. Ругоева «Paimenpoika» («Пастушок»). 

В. Сабурова «Lapsuon muistoja» («Воспоминания детства»). 

 Сухомлинский «Jokahini on omalla paikallah» («Все на своих местах»). 

Пекка Зайков «Kaunista karjalua. Jos va66ua kivistSy. Keroni kipeyty. Кип kiveh 

lyonet jalan» («Красивый карельский язык. Как раньше лечились»). 

Игра «Kymmenen tikkuo lauvalla» («Десять спичек»). 

 Квартира. 

Фольклор «Oli ennen ukko, akka oli kirjava kanani» («Жили-были дед да баба, была у них курочка Ряба»). 

 Георгиев, рассказ «入ттбп luona kylassa» («У бабушки в деревне»). 

В. Сабурова, песни-игры «Ensin puut туб sahuamma», «МебёатбкЫ» («Сначала заготовим лес», «Лесная 

избушка»). 

 Элиас Лённрот и «Калевала». 

Руна «JSniksen opa§§us» («Поучение зайца»). Фольклор «Kala§tajan laulu. Anna, Ahti, suuri hauki» («Песня 

рыбака»). Kalevala «Alkusanat. Omat on virret oppimani», «Hamehessa harka synty» («Зачин песни», «В Хяме бык 

родился»). Фольклор «Souva souva soutajaisen» («Греби, гребец»). 

 Весна. 

М. Михеева «Hukka ta repo Jcuomakset» («Кум волк да кума лисица»). 

Н. Архипова «Pisara-Matkalaini» («Капелька-путешественница»). 

П. Зайков «Kaunista karjalua. Einussettih siata», «Муб kisuamma cirkkah» («Как предсказывали погоду», «Мы 

играем в чижика»). 

Кумулятивные песни и сказки «Riu, rau reposeni, mu§tapia natoseni, missa olit taman talven?» («Риу, pay, лисонька, 

где ты зимовала»). 

В. Каракина «RohKie tijani» («Смелая синичка»). 

Фольклор «Virvon, varvon tuoreheksi, terveheksi» («Вирвон, варвон. Вербное воскресенье»). 
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 Моя Карелия. 

Фольклор «Kostovuaran kyla» («Деревня Костоваара»). 

К. Буравова, рассказ «Janiksen kostincat» («Заячьи гостинцы»). 

Сказка «Lotto» («Лапоток»). Кумулятивные песни и сказки «Mi tuola nakyy?- Kivi tuola nakyy» («Что там 

виднеется? - Камень там виднеется»). «Luvemma vienankarjalaksi 3^» («Книга для чтения на северно-карельском 

диалекте для 3—4 классов»). 

П. Зайков «Karjalaiset kalitat. Kuin kakkarua paissetah. Kalanmahna», «Kosella», «Vanhah aikah рШ1Ш piettih. 

Ennein I6tty6 piettih» («Карельские калитки. Как блины пекут. Рыбья икра», «Как лес сплавляли», «Как раньше 

одевались. Как раньше лапти носили»). 

Т. Бердашева, публицистика «Karjala kaunis on mielessa aina» («Долго будет Карелия сниться»). 

В. Сабурова «Kaunis on Karjala» («Красива наша Карелия»). 

Фольклор «Vuakalintu kato» («Большая птица пропала»). 

В. Пяллинен «Emoni kieli» («Язык моей матери»). 

Песня «Kuitin koivu» (Берёза Куйтто). Былички «Vetehini oli TuoppajSrvella» («Водяной оыл в Топозере»). 

 Театр. 

Карельские народные сказки «Leppapolkky» («Ольховая чурка»). Кумулятивный стих «L^ksi Tiitta kalan suantih: 

ket’t’uruno» («Отправился Тит за рыбой»). 

М. Ремшуева «Tipani ta paivani» («Цыплёнок и солнышко»). 

Карельские народные сказки. Волшебные сказки «Piili, piili, Pilkkaseni», «Simpetra» («Пийли, пийли, моя 

Пятнашка», «Голубая важенка»). 

Мария Ремшуева, маленькая пьеса к Международному женскому дню «Kolme muamuo» («Три мамы»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, автор 

(рассказчик), сюжет, тема, герой произведения (портрет, речь, поступки, мысли), отношение автора к герою. 

Общие представления об особенностях разных типов текста: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

117.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (карельском) 

языке (собственно карельское наречие) на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (карельском) языке (собственно карельское 

наречие) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (карельском) языке (собственно карельское наречие); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами карельской литературы 

(собственно карельское наречие), развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (карельском) языке (собственно 

карельское наречие) языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

117.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 
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 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок.
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 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие) с использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения литературных произведений на родном (карельском) языке (собственно 

карельское наречие) для познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

слушать и проговаривать стихотворные произведения, фольклорные произведения малых жанров; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений карельской литературы и фольклорных 

произведений малых жанров (песенки, стихотворения, дразнилки, считалки, потешки); 

участвовать в коллективном обсуждении прослушанного или прочитанного текста; 

различать фольклорные и авторские произведения; 

различать художественные произведения разных жанров, приводить примеры этих произведений; 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

ориентироваться на практическом уровне в изученных литературоведческих понятиях (автор, поэт, 

стихотворение, заглавие, тема, рифма); 
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осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом пространстве Интернета) по заданной 

тематике или по собственному желанию. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие). К концу общения во 2 классе обучающийся научится: 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, владеть элементарными приёмами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

применять опыт чтения произведений карельской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, соблюдая правила речевого этикета, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст;
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; обогащать собственный круг чтения. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречие). К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности карельского языка (собственно карельское наречие) на 

основе изучения произведений карельской литературы и карельского фольклора; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

совершенствовать в процессе чтения произведений карельской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое (в соответствии с целью чтения) (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

применять опыт чтения произведений карельской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 

на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя литературоведческие 

понятия; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 
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поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

находить средства художественной выразительности (синонимы, антонимы, гиперболы, метафоры, 

олицетворения, эпитеты); 

работать с тематическим каталогом. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (карельском) языке 

(собственно карельское наречение). К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения карельской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

совершенствовать в процессе чтения произведений карельской литературы читательские умения: читать вслух 

и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений карельской литературы для речевого самосовершенствования:

 участвовать в обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

при анализе художественных текстов формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;



Программа-03 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание художественного текста; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями научно- популярного текста, опираясь на его содержание; 

составлять краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

работать с детской периодикой. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(коми) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(коми) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (цалее соответственно 

_ программа по литературному чтению на родном (коми) языке, литературное чтение на родном (коми) языке) 

разработана для обучающихся, владеющих родным (коми) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (коми) 

языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(коми) языке место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (коми) 

языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (коми) языке на уровне начального общего 
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образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 В Республике Коми коми язык, наряду с русским, имеет статус государственного языка. 

Родным языком и основой духовной культуры народа является коми язык, который связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. «Литературное чтение на 

родном (коми) языке» - один из основных учебных предметов начального общего образования, в ходе изучения 

которого формируются общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждается интерес к чтению 

художественной литературы на родном языке, прививается любовь к Родине и происходит общее развитие ребёнка, 

его духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Успешность изучения курса коми литературного чтения 

обеспечивает результативность по другим учебным предметам начального общего образования. Литературное 

чтение на родном языке - один из важных и ответственных этапов на пути приобщения обучающегося к 

литературному искусству. Приобщение к искусству слова осуществляется через полноценное овладение навыком 

чтения как базовым в системе начального образования, приобретение опыта в выборе книг и самостоятельное 

чтение, знакомство с произведениями коми фольклора и коми литературы, ведение «диалога» с автором через 

постижение художественных 

образов. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (коми) языке выделяются 

следующие содержательные линии: круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика. 

 Изучение литературного чтения на родном (коми) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

приобщение обучающихся к чтению на родном языке, к восприятию и осмыслению учебных и 

художественных текстов, к духовно-нравственным ценностям национальной культуры; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

осознание ценности художественных текстов на родном коми языке как образцов правильной речи, источников 

пополнения актуального и потенциального словарного запаса; 

формирование необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, общего 

речевого развития на основе самостоятельной читательской деятельности обучающихся; 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения или исходя из поставленной учебной 
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задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство для самообразования. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(коми) языке: 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (коми) языке,-102 часа: 

во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 iciacce - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Круг детского чтения. 

118.6.1 Л. Коми земля, любимая. 

Стихотворения, рассказы о любви к коми земле, к родному языку, авторская сказка, песни. 

А.П. Мишарина, стихотворение «Коми муои, сьолбмшорои» («Коми земля, любимая»). Е.В. Козлова, рассказ 

«Менам вок» («Мои брат»). Народная песня «Козио, козйб» («Ель, ель»). Народная загадка. А.И. Пархачев, 

стихотворение «Нбдкывъяс» («Загадки»). С.В. Пылаева, сказка «Кыдз пу» («Берёза»). 

А.М. Лужиков, стихотворение «Kofli миян муын олб» («Кто живёт на нашей земле»). С.С. Раевский, рассказ 

«Мулбн мич» («Красота земли»). А.И. Некрасов, стихотворение «Авъя лэбач - коми кыв» («Приветливая птица - 

коми язык»). Г.А. Юшков, стихотворение «Кывпесанъяс» («Скороговорки»). 

 Не сотрёшь слова предков. 

Коми фольклор: пословицы и поговорки потешки «Рбдт^м-гбниКм» («Ехали рысью»), «Даддьои, даддьой, 

голь-голь...» («Санки мои, санки, звяк- звяк...»), будильная песенка «ЯКОБ пиб，чеччы» («Сынок ̂ Яша，вставай»)

заклички «Кбкб， кбкб» («Кукушка, кукушка»), «Пачо, пачб» («Печка, печка»), «Шонд1 мамб» («Матушка-

солнышко»), считалки «Отик-мбтик» («Раз-два»), народная игра «Ошкысь» («В медведя»). Г.А. Юшков, 

стихотворение «Р6дт1м- гбнит1м» («Ехали рысью»). В.Г. Лодыгин, стихотворение «Югыд шондюи» («Светлое 

моё солнышко»). А.Е. Ванеев, стихотворение «Тблбй-тблбй» («Ветер-ветер»). Потешки «Увлань вужъясьны» 

(«Вниз укорениться»), «Гогрбс» мойд». («Круглая» сказка»). Е.В. Козлова, рассказ «Моидчбм» («Рассказывание 

сказок»). А.В. Ульянов, стихотворение «Асыв» («Утро»). 

 На коми языке с юмором. 

Пословицы-небылицы. Ю.А. Попова, стихотворение «Ичбтик мойд- небылича» («Маленькая сказка-

небылица»). Ю.К. Васютов, сказка «Гугбн- банон» («Шиворот-навыворот»). А.И. Некрасов (Гамса), стихотворение 

«Бергбдбма олбм» («Перевёрнутая жизнь»). Н.Н. Куратова, рассказ «Горт олысьяс» («Жители дома»), П.Ф. 

Бушенёв, стихотворение «Повзьбдчысь» («Страшилище»). Коми фольклор: дразнилки «Олексея-мбсея» 

(«Алексей»), «Дарья neTic идрасьны» («Дарья вышла 
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убираться»), «Ольбксан сун-сан» («Александр сунн-сан»), «Миян Надя BbiBTi шань» («Наша Надя очень 

хороша»). Е.В. Козлова, рассказ «Нимтысьбм» («Обзывалка»). С.В. Пылаева, стихотворение «Нерсянкыв» 

(«Дразнилка»). Народные песня о животных «Джиги-джиги» («Джиги-джиги»), «Кыс1ньбй, кас1ньбй» («Котёнок, 

котёнок»), «Кыс1льбй, канильои» («Котенька, коток»). В.И. Лыткин, рассказ «Яков дядь, чужъя!» («Дядя Яков, 

пну!»). Ю.К. Васютов, сказка «Мый вбчис 110жом Колькбд Сера Сизь?» («Что сделал с Сосновой Шишкой 

Пёстрый Дятел?»). 

 Счастливое детство дающие. 

Произведения о животных. В.В. Иванова, рассказ «Лапъяпель» («Длинноухий»). Народная сказка «Шыр да 

тшегыр» («Мышь и кость»). Фольклорный рассказ «Ур, сьбдббж, тулан, низь» («Белка, горностай, куница, 

соболь»). Народная песня «Кбч» («Заяц»). Н.Н. Куратова, стихотворение «Нбдкыв» («Загадка»). В.Т. Чисталёв, 

рассказ «Ур» («Белка»). А.З. Ануфриева, рассказ «Миля». Н.А. Щукин, загадки «Гортса пембсъяс» («Домашние 

животные»). С.С. Раевский, рассказ «Кодлы кбн1 бурджык овны...» («Кому, где лучше жить...»). И.В. Коданев, 

рассказ «И бара пуксис тбв» («Опять наступила зима») _ 

 «Сказывала в детстве бабушка» («Моидл1с ичбтдырйи пбч»). 

Сказки о животных и волшебных героях. И.В. Коданев, сказка «Код1 лоас 

чемпионбн?» («Кто будет чемпионом?»). Е.А. Игушев, рассказ «Мыйла тадзи шуам?» («Почему так говорим?»). 

Г.А. Юшков, сказка-пьеса «Тола додь» («Ветряные сани»). П.А. Шеболкин, сказка «Повтбм Васька» («Храбрый 

Васька»). И.М. Вавилин, сказка «Кысук да Серко» («Котик и Серко»). И.И. Тарабукин, стихотворение «Выль во» 

(«Новый год»). Г. Логинова, стихотворение «Выль вося мойд» («Новогодняя сказка»). Картины новогоднего 

праздника. 

 Надо знать свой край! 

Произведения о традициях, быте коми в давние времена. Автобиографические произведения. И.В. Коданев, 

рассказ «Чолбм, парма!» («Здравствуй, тайга!»). В.П. Торопов, рассказ «Туй нимъяс» («Названия дорог»). В.А. 

Савин, рассказ «Дзолядырся олбмысь» («Из детства»). В.Э. Шарапов, рассказ «Тадзи гажбдчывл1сны важбн» («Так 

веселились в старину»). С.В. Журавлёв, рассказ 

«Лбсявлк-б Степан Памкбд?» («Ладил ли Стефан с Памом?»). К.Ф. Жаков, отрывок из поэмы «Биармия». 

Б.А.Палкин стихотворение «Кык гбгыль» («Два колеса»). В.Г. Лодыгин, стихотворение «Туис» («Туес»). 

 Дети тайги. 

Произведения о детях. Колыбельные «Пилы» («Сыну»), «Нывлы» («Дочери»). Л Смолева, рассказ «Кбч 

гбснеч» («Заячий гостинец»). 3 .И. Рогова, рассказ «Кбч нянь» («Заячий хлеб»). Народная сказка «Чбрс кузя ныв» 
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(«Девочка с веретенце»). В.В. Тимин стихотворение «Наган» («Наган»). Е.В. Козлова, рассказ «Ошлы - нитш 

пинь» («Медведю - моховой зуб»). М.Н. Лебедев, стихотворение «Мам и челядь» («Мама и дети»). Народная песня 

«Мамлы» («Маме»). В.А. Ширяев, рассказ «Алка да Авка» («Алка и Авка»). И.И. Тарабукин, стихотворение 

«Потандорса» («Колыбельная»). Пестушка «Кокой, кокой» («Ножки, ножки»), Г.А. Юшков, стихотворение 

«Кокой, кокой» (Ножки, ножки)». Н.Н. Куратова, стихотворение «Исласян1нын» («На катке»). Е.В. Козлов, 

стихотворение «Коньки вылын» («На коньках»). А.С. Тарабукин, рассказ «Апельсин». 

 Мысли на родном языке в два раза точнее. 

Народные сказки. «Бобо, бобо» («Милый, милый»), «Руй-руй» («Рохля- рохля»). Н.А. Фролов, стихотворение 

«Тулыс» («Весна»). И.Г. Торопов «Тян» (отрывок из повести). М.А. Елькин, стихотворение «Тулыс» («Весна)». 

А.И. Одинцов, рассказ «Бурдбдысь дзоридз» («Целебный цветок»). 

Л.С. Мартюшева, рассказ «Купальнича пора» («Пора лютика»). Е.В. Козлов, стихотворение «Тбв локтк» («Зима 

пришла»). А.И. Некрасов, стихотворение «Мельник - вой тбв» («Мельник - северный ветер»). В.Т. Чисталёв, 

стихотворение «Кисьтб кельыд югбр» («Сыплет блеклый свет»). И.В. Коданёв сказка «Нёль вок» («Четыре 

брата»). А.И. Некрасов (Гамса), стихотворение «Турбб» («Метель»). А.Е. Ванеев, стихотворение «Пармаса ёль» 

(«Лесной ручей»). А.В. Мишарин, стихотворение «Ошкамбшка» («Радуга)». В.Л. Бабин, басня «Коч да кбин» 

(«Заяц и волк»). 

 Разноцветные бусы.
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Финно-угры - родственные народы. Фольклор финно-угров: коми сказка «Машук» ，финно-угорские 

пословицы и загадки о солнце и месяце, детские считалки саамов, сказка эстов «Кыдзи сюзьяс велбдчисны сьывны» 

(«Как дятлы учились петь»), карельская сказка «Весел Матти» («Весёлый Матти»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, слова, выражающие чувства (радость, испуг, грусть, горе), осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

тема, основная мысль. Герой произведения: речь, поступки. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (детский 

фольклор - колыбельные песни, потешки, заклички, будильные песни, считалки, скороговорки, пословицы, 

поговорки, загадки): различение. Народные сказки о животных, волшебные. Литературная (авторская) сказка. 

Классификация авторских сказок (сказка-пьеса, сказка в прозе, стихотворная сказка). Сказка-пьеса (произведение 

для исполнения со сцены, распределение ролей, диалог). 

Рассказ (персонаж и событие), стихотворение (чувства, стихотворная строка)- общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. Виды рассказов (художественный, 

художественнопознавательный), юмор, способы проявления (персонаж, действие, событие). 

Автор: рассказчик-автор, писатель: произведение-тема, писатель-книга. Название произведения, название 

книги, книга-произведение. 

118.7. Содержание обучения в 3 icnacce. 

 Круг детского чтения 

 Моя Родина - Коми край. 

Произведения о любви к родной земле и языку. Произведения о необходимости учиться. Изображение красоты 

и богатства осенней природы, изменения погоды. А.И. Некрасов (Гамса), стихотворение «Менам чужаЫн» («Моя 

родина»). В.Т. Чисталёв, рассказ «Чужан муои менам» («Моя родная земля»). М.А. Елькин, стихотворение 

«Чужан1нын» («На родине»). А.И. Некрасов, стихотворение «Коми кывйын эм пармалон шы» («В коми языке есть 

звуки тайги»). К.Ф. Жаков «Лэдз менб велбдчыны» («Отпусти меня учиться») (отрывок из романа «Олом вояс пыр» 

(«Сквозь строй жизни»). Г.А. Юшков, стихотворение «Уна кыв» («Много слов»). Пословицы о родине и учёбе. Е.В. 

Козлова, рассказ «Миян сикт» («Наше село»). В.И. Лыткин, стихотворение «Ар ко нин воис-а?» («Пришла уже 
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осень?»). Приметы и загадки об осени. В.Т. Чисталёв, рассказ «Ар» («Осень»). 

Изображение традиционного быта коми в фольклорных произведениях о родном крае. Жизнь животных и 

птиц. Народная песня «Чужмор ныло» («Девушка-горностай»). Н.Н. Куратова, стихотворение «Нодкыв» 

(«Загадка»). А.И. Некрасов (Гамса), стихотворение «Кыдз пу йылысь мовпъяс» («Думы о берёзе»). С.В. Пылаева, 

сказка «Кбр» («Олень»). А.И. Одинцов, рассказ «Выль чой-вокъяскбд» («С новыми сёстрами-братьями»). А.П. 

Размыслов, стихотворение «Ылб лэббны» («Далеко летят»). 

 В этих словах - жизнь коми народа! 

Народные рассказы-былички «Чожлбн пиян» («Сыновья утки»), «Маз1 да гут- гаг» («Пчела и насекомые»), 

«Морт да пон» («Человек и собака»). Предание «Ён морт Йиркап» («Силач Йиркап»). Народный рассказ-быличка 

«Ворса» («Леший»). Пословицы, народные загадки. Коми народное творчество. Трудовая песня «Горам ми, гбрам» 

(«Пахали мы, пахали»). Пословицы о выращивании хлеба. Загадки А.П. Мишариной, Н.Н. Куратовой, А.Е. 

Ванеева. 

 У бабушки много сказок, конец у них далек» («Пбчлбн уна мойданкывйыс, помыс налбн 

ылын»). 

Народные сказки «Дона пася руч» («Лиса с дорогой шубой»), «Вит чоя-вока» («Пять сестёр-братьев»), «Кык 

вок» («Два брата»). В.И. Лыткин, сказка «Дзизгысь- дзазгысь гут» («Жужжащая муха»). С.В. Пылаева, сказка «Ёма 

чом, пач лэбач, изки- бергач» («Домик Яги, печка- птица, жёрнов-вертушка»). 

 Зимние краски. 

В.В. Иванова, рассказ «Йиа чой» («Ледяная горка»). В.И. Лыткин, 

стихотворение «Медводдза лым» («Первый снег»). А.Е. Ванеев, стихотворение «Кокни бордъя лым чиръяс» 

(«Легкокрылые снежинки»). А.П. Мишарина, стихотворение «Тбв» («Зима»). А.Е. Ванеев, стихотворение «Еджыд 

мойд» («Белая сказка»). Г.А. Юшков, песня «Ой, козйб, козио» («Ох, ель, ель»). Е.В. Козлова, пьеса «Ворса коз 

дорын» («У лесной ели»). В.Т. Чисталёв, рассказ «Аттьб тэныд, бур пуой!» («Спасибо тебе, хорошее дерево!»). В.Т. 

Чисталёв, стихотворение «Тбвланьб» («К зиме»). Н.Н. Куратова, рассказ «Коз пула ворб» («В лес за ёлкой»). ЛС. 

Мартюшева, рассказ «Ивуклбн гусятор» («Секреты Иванушки»). В.В. Иванова «Выль во, а ставыс.. .важ» («Новый 

год, а всё.. .по-прежнему») (отрывок из повести «Керка-пбль» («Дедушка-дом»). 

 Здесь вековые корни у родителей. 

Произведения о традиционном быте коми. В.А. Савин, стихотворение «Тбвся рыт» («Зимний вечер»). И.Г. 

Торопов «Вежа потка - тури» («Священная птица - журавль») (отрывок из повести «Тян»). Е.В. Козлова «Опонь 

дедлон висьт» («Рассказ деда Афанасия») (отрывок из повести). В.А. Уляшёв, стихотворение «Коми оласног» 
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(«Обычаи коми»). С.А. Попов, стихотворение «С)дзбс тас йылысь» («О дверном засове»). Фольклорный рассказ-

быличка «Ольбш Яккод ина вбвлбмтор» («Случай с Яковом Алексеевичем»). Ю.К. Васютов, стихотворение «Коз 

улын» («Под елью»). А.И. Некрасов (Гамса), рассказ «Омбль» («Плохой»). 

 Я берегу природу родной земли. 

Произведения о бережном отношении к Родине, природе и животным. И.Г. Торопов «Мусюрын вбр» («Лес на 

возвышенности») (отрывок из повести «Тян»). Н.А. Фролов, стихотворение «Эн вунбд» («Не забывай»). А.Е. 

Ванеев, стихотворение «Энб дойдалбй» («Не раньте»). Г.А. Юшков «Сизь поз» («Гнездо дятла») (отрывок из 

рассказа «Конб Семо»). И.В. Коданев, рассказ «Войвывса пальма» («Северная пальма»). В.В. Иванова, рассказ 

«Ниа» («Пихта»). А.Е. Ванеев, рассказ в стихах «Йбра» («Лось»). 

 Детство, радость!
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Произведения о детстве, играх, работе, дружбе. Произведения о маме. В.Г. Лодыгин, стихотворение «Коми 

челядь» («Коми дети»). А.П. Мишарина, стихотворение «Сиктса челядьлы» («Сельским детям»). В.Г. Лодыгин, 

стихотворение «Меддона морт» («Самый дорогой человек»). В.А. Попов, стихотворение «Менам муса мамб» 

(«Моя любимая мама»). З.И. Рогова, рассказ «Бинокль». Г.А. Фёдоров «Эзысь сюра кор» («Олень с серебряными 

рогами») (отрывок из романа «Востым» («Зарница»). С.А. Попов, стихотворение «Ивб-дивб» («Диво-Иванушка»). 

Н.Н. Куратова, рассказ «IC6Hi узьлб шонд1?» («Где спит солнце?»). Н.Н. Куратова, рассказ «Чужан лун» («День 

рождения»). Г.А. Юшков, стихотворение «Мый меысь быдмас» («Что из меня вырастет»)». С.С. Раевский, рассказ 

«Шашки». В.В. Иванова, рассказ «Ванюшлы йбв» («Молоко Иванушке»). А.И. Некрасов (Гамса), сказка 

«Озырлуныд - уджын» («Богатство - в работе»). 

 Проказники. 

Юмористические стихи-рассказы. В юмористических стихотворениях изображение животных и птиц, 

небыличек. Произведения о забавных историях. Ю.К. Васютов, стихотворение «Дурысьяс» («Проказники»). Е.В. 

Козлов, рассказ «Пышъялысь чбрбс» («Бегающий носок»). Г.А. Юшков, стихотворение «Тешкодь сикт» 

(«Забавное село»). Е.В. Козлова, рассказ «Нывка Лиза да коза Лоза» («Девочка Лиза и коза Лоза»). Н.А. Щукин, 

стихотворение «Больгысь коч» («Болтливый заяц»), стихотворение «Толка чипанпи» («Толковый цыплёнок»). Э.И. 

Полякова, рассказ «Сарысь ворсом» («Игра в царя»), рассказ «Туфик да пефик» («Тофчок и фелчок»). 

 Многоцветная земля. 

Изображение весеннего пробуждения природы. Скорбные картины военного времени. В.Т. Чисталёв, рассказ 

«Тулыс вобм» («Приход весны»). В.Е. Напалков, стихотворение «Ачыс муыс тулыс водзын» («Сама земля до 

весны»). В.Е. Напалков, стихотворение «Руд изйысь ловзьодом салдат» («Оживший солдат из серого камня»). А.И. 

Некрасов (Гамса), рассказ «Горд сатин дбрбм» («Рубашка из красного сатина»). А.И. Некрасов (Гамса), рассказ 

«Вижъюр» («Одуванчик»). С.С. Раевский, рассказ «Берба дзоридз» («Верба»). В.П. Торопов, рассказ «Пеган» 

(«Пегий»). 

З.В. Шиликова, стихотворение «Гожся серпас» («Летний рисунок»). А.В. Попов, рассказ «Бытшкбм шонд1» 

(«Проколотое солнце»). 

 Мы люди одного корня. 

Загадки коми-язьвинцев, загадки, заклички, дразнилки коми-пермяков. Произведения коми-пермяков: В.В. 

Климов, сказка «Гоб да пипу» («Гриб и осина»), сказка «Лэбачьяслбн зыксьбм» («Спор птиц»). Марийская сказка 

«Кыдзи чер ветлк вбрб» («Как топор в лес ходил»). Мансийская сказка «Коч» («Заяц»). Отрывки из финских сказок 

Е. Лаулаяйнен «Откасюра» («Однорогий»), «Лоз вбвъяс» («Голубые лошади»). Удмуртская басня: А.Н. Уваров 
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«Неббг радейтысь Ош» («Любящий книги Медведь»). Удмуртские стихотворения: Г.М. Ходырев «Сэтшбм кбдзыд 

- муыс потб» («Такой холод - земля трескается»), «Тэнад, мегб， ыджыд сюр» («У тебя, баран, большие рога»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, олицетворения,слов-повторов, слов, выражающих чувства (радость, воодушевление, испуг, гнев, 

грусть, горе, нежность), осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет (последовательность событий), тема, основная мысль. Герой произведения: речь, поступки, мысли. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 

описания (пейзаж). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Народные сказки о животных, 

бытовые, волшебные (различение). Художественные особенности сказок: лексика, построение- фантастические 

элементы, трёхкратный повтор, зачин, концовка. Литературная (авторская) сказка. 

Классификация авторских сказок (сказка-пьеса, сказка в прозе, стихотворная сказка). 

Сказка-пьеса (произведение для исполнения со сцены, распределение ролей, диалог). Предание - знакомство с 

фольклорным жанрами. 

Рассказ (персонаж и событие), стихотворение (чувства, стихотворная строка, ритм, рифма) - общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. Юмор, сатира и 

способы их проявления (персонаж, действие, событие, язык). 

Автор: рассказчик-автор, рассказчик-персонаж, писатель: произведение-тема, писатель-книга. 

Название произведения, название книги, книга-произведение, книга-сборник. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Круг детского чтения. 

 Тайга полна сказок. 

Народные мифы «Енлбн да Омбльлбн тыш» («Борьба Ена и Омеля»), «Сир-чери» («Щука-рыба»), «Йбрш да 

сир» («Ёрш и щука»), «Лбдз, ном да геб» («Овод, комар и мошка»), «Шыр да кань» («Мышь и кошка»), «Кор да 

йбра» («Олень и лось»). Предание «Ён морт Пера» («Богатырь Пера»). Народные песни «Педор Кирон», народная 

сказка «Полисон». В .В. Тимин, стихотворение «Сюсь вежбра коми войтыр» («Смышлёный коми народ»), 

народные сказки «Ур велодю» («Белка научила»), «Пипилисти сокол» («Ясный сокол»). Народные песни «Ов-во-
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вб-вб» («Баю-оаи»), «Яг морт шбйтб...» («Лесное чудище шатается...»), «К6к»(«Кукушка»), «МичаНинукбй» 

(«Красивая Нина»). 

 Наши корни. 

Любовь к родине в произведениях основоположников коми литературы. Г.С. Лыткин «Вежа Степанлбн олбм-

вылбмыс» («Житие Стефана Пермского») (отрывок из повести). И.А. Куратов, стихотворение «Коми кыв» («Коми 

язык»). В .А. Савин, стихотворение «Г ажаин, мусаин» («Место радости, любви»). Н.Т. Пунегов, рассказ «Чер ю 

дорын» («У речки Чер»). Народные рассказы «Паляйка» ，  《 Мелейка». И.А. Куратов, 

басня«Левлбнюкбм»(«Делёжльва»). Г. А. Федоров «Востым» («Зарница») (отрывок из романа). В .И. Лыткин, 

рассказ «Ольбксан сун-сан Александр (сун-сан)». А.А. Суханова, сказка «Пон да сизь» 

(«Собака и дятел»), рассказ «Сотчбм» (Пепелище)». 

 Искорки смеха. 

Авторские юмористические произведения. И.И. Тарабукин, рассказ «Отчыд вуграсигбн» («Однажды на 

рыбалке»). В.Л. Бабин, басня «Горшлун» («Жадность»). !Э.А. Тимушев, басня «Больгысь котыр» («Болтуны»). 

Народные юмористические произведения. Народная сказка «Курбг пбжысь мужик» («Мужик, высиживающий 

цыплят»). М.Н. Лебедев, басня «Гриша дядь да кбин» («Дядя Гриша и волк»). Г.А. Юшков, стихотворение 

«Ворсбм» («Игра»). Е.С. Афанасьев, рассказ «Визяорда» («Бурундук»). А.И. Некрасов (Гамса), басня «KyTic 

тодны» («Стал знать»). А.В. Мишарин, стихотворение «Катя ошйысьо» («Катя хвастается»), стихотворение 

«Мыйла мел1асьо Ваньб?» («Почему любезничает Ваня?»). В.Л. Бабин, стихотворение «Мбшъяс» («Коровы»). 

 Сказка хорошее восхваляет, плохое осуждает. 

К.Ф. Жаков, сказка «Эзысь мойд» («Серебряная сказка»). И.М. Вавилин, сказка «Бельмом сан» («Росомаха-

проказница»). А.Н. Ракин, рассказ «Сан» («Росомаха)». Е.В. Козлова «Вбрса да Ёма» («Леший и Яга»), «Ёма-

Йомала» («Яга- Йомала»), «Нюр весьтын тыш» («Бой над болотом») (отрывки из повести-сказки «Гбгыля-вугыля» 

(«Волшебные очки»). Н.А. Щукин, сказка «Нагай-лэбач» («Нагай- птица»). А.П. Мишарина, пьеса «Выльвося 

мойд» («Новогодняя сказка»). Е.В. Габова, пьеса-сказка «Ошпи видзысь» («Медвежья нянька»). Н.Н. Куратова, 

сказка «Дед- Морозкод аддзысьлбм» («Встреча с Дедом Морозом»). 

 В природе есть много тайн. 

Быличка «Сёрнитысь пуле» («Говорящие деревья»). И.В. Коданев, рассказ «Пбрысь пожбм» («Старая сосна»), 

сказка «Оти кывйб эз воны» («Не пришли к согласию»). К.Ф. Жаков «Комиморт» (отрывок из поэмы «Биармии»). 

В.Т. Чисталёв, рассказ «Во гогор кытшовтбм» («Времена года»). А.Е. Ванеев, стихотворение «Колип, колип...» 

(«Соловей, соловей»). В.В. Тимин, стихотворение «Висьтав, мыйла...» («Скажи, почему...»). А.В. Попов, рассказ 
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«Велодом» («Учёба»). В.А. Ширяев, рассказ «Чериа ты дорын» («У рыбного озера»). Г.А. Юшков «Маръямоль» 

(«Пион») (отрывок из романа «Чугра»). И.Г. Торопов «Рыжик петан кад» («Сезон рыжиков») (отрывок из повести 

«Т1янлы водзб овны» («Вам жить дальше»). 

 Милые, вы милые, девочки и мальчики. 

Пословицы о моральных устоях. Народные и авторские произведения о детях. Народный рассказ 

«Тблысьвывса ныв» («Лунная девушка»). Н.А. Шахов, сказка «Тблысьвывса ныв» («Лунная девушка»). В.А. Савин 

«Отчыд вбйл1» («Однажды тонул») (отрывок из рассказа «Менам олбмысь» («Из моей жизни»). В.И. Лыткин, 

стихотворение «Ичотдырся олом» («Детство»). П.А. Сорокин, рассказ «Медводдза козин» («Первый подарок»). 

Г.А. Юшков «Дзоля ягб ветлбм» («Поход в лесок») (отрывок из романа «Рбдвуж пас» («Родовой знак»). В.И. 

Безносиков, рассказ «Чери кыйигбн» («На рыбалке»). В.А. Ширяев, стихотворение «Сырчик» («Трясогузка»). Е.В. 

Козлов, рассказ «Сырчик поз» («Гнездо трясогузки»), В.В. Иванова «Мамлбн синъяс» («Глаза мамы») (отрывок из 

повести «Керка пбль» («Дом- дедушка»). Народная сказка «Лбсьыд олбм» («Хорошая жизнь»). Я.М. Рочев «Геня 

Дуркинлбн велбдчбм» («Учёба Геннадия Дуркина») (отрывок из романа «Кык друг» («Два друга»). С.В. Пылаева, 

сказка «Эзысь порт» («Серебряный котелок»). Л.Л. Огнев, рассказ «Пи мбдбдчб армияо» («Сын собирается в 

армию»). 

 Жизненные корни - предки. 

Изображение в произведениях уважения к традициям предков. Народная песня «Дас кык ая-пиа» («Отец и 

двенадцать сыновей»). В.В. Тимин, стихотворение «Поль» («Дедушка»), «Иво Чуд пбль» («Дедушка Иван Чуд») 

(отрывок из повести «Эжва Перымса зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской»). А.П. Мишарина, стихотворение 

«Польяс да пбчьяс» («Дедушки и бабушки»). Н.Н. Куратова, рассказ «Марья пбчлбн висьт» («Рассказ бабушки 

Марьи»). Народное предание «Яг морт» («Лесное чудовище»). М.Н. Лебедев, поэма «Яг 

Морт»(«Лесноечудовшце»). 

 Колодец полон красивых коми слов. 

Н.А. Фролов, стихотворение «Март толысь» («Месяц март»), А.П. Размыслов, стихотворение «Тулыс» 

(«Весна»). И.В. Коданёв, рассказ «Салдатскбй пбрт» 

(«Солдатский котелок»). И.М. Вавилин, стихотворение «Мамо, кыла од ме шогто» («Мама, я чувствую твою 

боль»). И.Г. Торопов «Гожом» («Лето») (отрывок из повести «Т1янлы водзб овны» («Вам жить дальше»). А.И. 

Некрасов (Гамса), стихотворение «Кыа» («Заря»). В.Т. Чисталёв, отрывок из рассказа «Лбсьыд жб миян вбръясын, 

ваясын» («Хорошо в наших краях»). Н.А. Фролов, стихотворение «Гожся вой» («Летняя ночь»). Народная песня 

«Асъя кыа» («Утренняя заря»). Е.В. Козлов, стихотворение «Мыччысис шонд1» («Выглянуло солнце»), 
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В.И. Безносиков, отрывок из повести «Асыв» («Утро»). Е.В. Козлов, стихотворение «Серпас» («Картина»). 

 У нас одни корни. 

Уважение родственных связей между финно-угорскими народами. С-Г. Чавайн, марийское стихотворение 

«Рас» («Роща»). P.IC Орлова стихотворение «Мордва кыв» («Мордовский язык»). Из поэзии финнов: «Кбнкб 

ылын, вбр ты дорын» («Где-то далеко, у лесного озера»). Удмуртская легенда «Медводдза неббг» («Первая книга»). 

Венгерская сказка «Еджыд вбв» («Белый конь»). 

118.8.2. Литературоведческая пропедевтика. 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, олицетворения, звукопись, слова- повторы, слова, выражающие чувства, осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор, сюжет, тема, основная мысль. Герой произведения: портрет, речь, поступки, мысли, отношение к нему 

автора. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи. Фольклорные и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие фольклорных произведений. Художественные особенности сказок: лексика, построение - 

фантастические элементы, трёхкратный повтор, зачин, концовка. Литературная (авторская) сказка. Миф, легенда, 

предание - знакомство с фольклорными жанрами.



Программа-03 

Рассказ (персонаж и событие, авторское отношение к изображаемым событиям), стихотворение (чувства, 

стихотворная строка, ритм, рифма), басня (изображение персонажа и события, мораль, юмор, аллегория) - 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. Виды рассказов (художественный, 

художественно-познавательный, автобиографический). 

Автор: рассказчик-автор, рассказчик-персонаж, писатель: произведение-тема, писатель-книга. 

Название произведения, название книги, книга-произведение, книга-сборник. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (коми) 

языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (коми) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
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 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (коми) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами коми литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (коми) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

118.9.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 
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объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 
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результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;
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принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (коми) языке с использованием 

предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми) языке. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать целыми словами со скоростью, позволяющей понимать смысл художественного произведения; 

осознанно воспринимать содержание различных видов текстов (научнопознавательный, художественный); 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры, ориентироваться в нравственно-этических понятиях (в контексте изученных произведений); 

читать выразительно доступные художественные произведения после подготовки; 

читать художественный текст по ролям; 

читать наизусть не менее 3 стихотворений разных авторов (по выбору); раскрывать смысл незнакомого слова с 

помощью толкового словаря; определять тему, главную мысль произведения, характеризовать персонажей; 

соотносить иллюстрацию с фрагментом текста; 

находить с помощью учителя изобразительно-выразительные средства литературного языка произведения 

(сравнение, эпитет); делить текст на смысловые части; 

ориентироваться в учебной книге по её элементам, называть и показывать элементы книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, содержание); 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по заданной тематике 

или по собственному желанию. 

практически отличать прозаическое произведение от стихотворения (видеть в стихотворении рифму); 

распознавать фольклорные и авторские художественныепроизведения; различать сказку, рассказ, пьесу; называть 

отличительные признаки сказки; различать сказки о животных; 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми) языке. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать целыми предложениями бегло, осознанно, правильно, с интонационным выделением знаков 

препинания; 
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читать выразительно, использовать в соответствии с особенностями художественного текста темп, интонацию, 

логические ударения, паузы, учитывать жанровые особенности (читать, выражая эмоциональное отношение к 

содержанию текста и герою); 

находить в произведениях коми литературы отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народа, читать по ролям с соблюдением норм произношения; читать наизусть не менее 4 стихотворений 

разных авторов (по выбору), составлять небольшую характеристику героя (после коллективного анализа текста); 

составлять с помощью учителя простой план (вопросный, номинативный, цитатный); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему, главную мысль 

произведения, сюжет; 

пересказывать произведение (устно) подробно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на знакомое имя автора или название. 

выделять особенности стихотворного произведения (рифма,строфа); 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать рассказ и предание; 

различать волшебные, бытовые сказки и сказки о животных, приводить отличительные признаки этих видов 

сказок; 

находить в произведениях эпитеты, сравнения, олицетворения, повторы; 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми) языке. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

находить в произведениях коми литературы отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народа. 

использовать разные виды чтения - изучающее, поисковое, выборочное (осознанно выбирать вид чтения, 

соответствующий цели); 

осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (научно-

познавательный, художественный); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений или отрывки из них в соответствии с изученной тематикой 

произведений (по выбору); 

определять тему и главную мысль произведения, 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 
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находить в произведениях эпитеты, сравнения, олицетворения и понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, иллюстрации); 

выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на определенную тему); 

практически выделять басню, миф, предание, стихотворение, рассказ; 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (коми-

пермяцком) языке». 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (коми-

пермяцком) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (коми-пермяцком) языке, литературное чтение 

на родном (коми-пермяцком) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (коми-пермяцким) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (коми-пермяцком) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(коми-пермяцком) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (коми-

пермяцком) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (коми-пермяцком) языке на уровне 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 



2513 

Программа - 03 

методики обучения. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (коми- пермяцком) языке» составлена на 

основе требований к результатам освоения
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программы начального общего образования ФГОС НОО, ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания, также на концепцию этнокультурного образования в Пермском крае. 

Круг детского чтения представлен разнообразными по тематике и жанру художественными произведениями 

коми-пермяцких писателей, научнопознавательными и автобиографическими текстами, фольклорными и 

литературными произведениями финно-угорских народов, переводными произведениями пермских писателей. 

Отобранные произведения служат средством сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

коми-пермяцкого народа, способствуют осознанию красоты родной земли, богатства и выразительности родного 

языка, развивают речевую культуру и мышление обучающихся, учат проявлять творческую инициативу и 

самостоятельность, способствуют формированию этнического и национального самосознания, культуры 

межэтнических отношений. Они также обеспечивают формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, помогают достижению метапредметных результатов, а также способствуют восприятию 

различных учебных текстов при изучении других учебных предметов начального общего образования. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (коми- пермяцком) языке 

выделяются следующие содержательные линии: 

устное народное творчество; 

произведения о детях и дружбе, родном крае, его природе, о животных, семье и семейных традициях; 

литературные произведения других народов России, русские произведения в переводе на родной язык; 

литературоведческая проподевтика. 

119.53. Изучение литературного чтения на родном (коми-пермяцком) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 
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устного народного творчества; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей 

понимание и использование информации для решения учебных задач. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(коми-пермяцком) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Устное народное творчество. 

Песня «Свод баран» («Чёрный баран»), считалки «Тачи-гыг» («Тачи-гыг»), «Типпез» («Цыплята»), приговорка 

«Тюку-тюку» («Тюку-тюку»). 

 Произведения коми-пермяцких писателей. 

 Произведения о детях и дружбе. 

Н.В. Попов. Стихотворение «Юра первоклассник» (Первоклассник Юра), И.Л. Дульцева. Стихотворение 

«Лего» («Лего»), В.В. Козлов. Стихотворение «Корам гожум» («Позовём лето»), В.В. Климов. Стихотворение 

«Отсасись» («Помощник»). 

 Произведения о родном крае.
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В.В. Климов. Стихотворение «Родина-Горт» («Родина - отчий дом»), М.Е. Галкина. Познавательный текст 

«Парма - миян чужахйн» («Парма - наша родина»), В.В. Федосева. Познавательные тексты «Миян край» («Наш 

край»), «Медодзза букварь» («Первый букварь»). 

 Произведения о животных. 

В.В. Климов. Сказка «Марышко» («Марышко»), В.В. Козлов. Рассказы «Енкобывка» («Кузнечик») и «Поз» 

(«Гнездо»), А.Н. Зубов. Стихотворение «Помеч» («Подмога»). 

 Литературоведческая пропедевтика: прозаическая (нестихотворная) и стихотворная речь, 

автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Устное народное творчество. 

Произведения малых жанров устного народного творчества. 

«Kara онмбсьтан» («Колыбельная»), потешки «Чив-чив, пышкай» («Чик- чирик, коноплянка»), «Яша» (Яша), 

«Изынок» («Жернов»), заклинка «Шонд1, пет!» («Солнце, выгляни!»), песня «Коза» («Коза»), считалка «Окута, 

мокута...» («Экута, мэкута...»). 

Коми-пермяцкие народные сказки «Нылочка да Еги-баба» («Девочка и Баба- Яга»), «Кык вон» («Два брата»), 

«Мбд1к Кудымкар» («Другой Кудымкар»), «Некывзкь сапоггез» («Непослушные сапоги»), «Кыдз Овдя 

пиканшйс» («Как Овдя сныть собирала»), «Гузи да Мези» («Гузи и Мези»), коми-зырянская сказка «Кыкьямыс 

кока пон» («Восьминогая собака») (перевод В.В. Козлова). 

 Произведения коми-пермяцких писателей. 

 Произведения о детях и дружбе. 

МД. Вавилин. Стихотворение «Книга — школа»， С.И. Караваев. Стихотворение «Клим уджалб» («1Слим 

работает»), Т.П. Фадеев. Рассказы «Кык кока, а оз оськав» («Две ноги, а не шагает»), «Урок» («Урок»), В.В. Климов. 

Рассказ «Ббрйы ыджытжыко» («Выбирай, что покрупнее»), стихотворение «Пол1сь» («Трусишка»), В.В. Рычков. 

Стихотворение «Тбвся гаж» («Зимние забавы»), Л.П. Гуляева. Стихотворение «Ёлка» (Ёлка), М.П. Лихачёв. 

Стихотворение «Школаб» («В школу»), А.Т. Мошегова. Рассказ «Бабапеллез» («Рыжики»), И.А. Минин. 

Стихотворения «Чбд» («Черника»), «Пуягбд» («Брусника»), «Туримоль» («Клюква»). 

 Произведения о родном крае. 

 В. Климов. Стихотворения «Родина-Горт» («Родина - отчий дом»), «Ыб гыасьб» («Поле 

колосится»), А.Ю. Истомина. Стихотворение «Эстон Парма» («Наша Парма»), Л.П. Гуляева. Стихотворение 

«Парма» («Парма»), С.И. Караваев. Стихотворение «Югыт шорок» («Чистый ручеек»). 
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 Произведения о природе родного края. 

Г.М. Бачева. Стихотворение «Ой, кытшбм эд ласковой...» («Ой, какая ласковая...»), Л.П. Гуляева. 

Стихотворение «Ар» («Осень»), И.А. Минин. Стихотворения «Кин кбдзо тшак» («Кто сеет грибы»), «Брызнит, 

зэрок!» («Брызни, дождик!»), В.В. Климов. Стихотворения «Кытшбм рбма арыс?» («Какого цвета осень?»), 

«Локт1с тбв» («Наступила зима»), «Гожум» («Лето»), М.Д. Вавилин. Стихотворение «Медодзза лым» («Первый 

снег»), В.Я. Баталов. Рассказы «Говк» («Эхо»), «Лымдорчача» («Подснежник»)，С.И. Караваев. Стихотворения 

«Дзор Морозко» («Седой Морозко»), «Горадзуль - шонд1 цветок» («Купальница 一 солнечный цветок»), А.Ю. 

Истомина. Стихотворение «Горадзуль» («Купальница»), В.П. Мелехина. Стихотворение «Гажаюбр» («Радостная 

весть»). 

 Произведения о животных. 

 И. Караваев. Стихотворения «Лэбзьбны туриэз» («Журавли летят»), «Миша пуджис йбрнос сос...» 

(«Домик для пернатых»), М.П. Лихачёв. Стихотворения «Лапко» («Лапко»), «Пашко да Серко» («Пашко и Серко»), 

«Ур» («Белка»), Л.П. Гуляева. «Каньлбн подвиг» («Подвиг кота»), В.В. Климов. Сказка «Умоля мыччасис» («Не 

дал себя разглядеть»), рассказ «Тулыс гажбтксез» («Весенние певцы»), С.А. Федосеев. Рассказ «Отсшй» 

(«Помощь»), А.Ю. Истомина. Стихотворение «Тбдан, ойнас кин оз узь?..» («Знаешь, кто ночью не спит?..»), В.Г. 

Кольчурин. Стихотворение «Керис Ваня кайдозок...» («Ваня сделал к о р м у ш к у . . Л . П .  Гуляева. 

Стихотворение «Акань» («Кукла»), А.Н. Зубов. Стихотворения «Катша» («Сорока»), «Онджа» («Кое-что»), В.И. 

Исаев. Рассказ 

«Ур» («Белка»), Н.В. Попов. Стихотворение «Тэ бора миян дын локтш...» («Ты опять к нам прилетел...»), НА. 

Минин. Стихотворение «1Суим типок» («丁ри цыплёнка»). 

 Произведения о семье и семейных традициях. 

В .Я. Баталов. Рассказ «Туисок» («Туесок»), Н.В. Исаева. Стихотворение «Кыйб мамб половиккез» («Мама ткёт 

половики»), С.И. Караваев. Стихотворение «Чбвпан» («Караваи»), В.В. Климов. Стихотворения «Мамло гбснеч» 

(«Угощение для мамы»), «Бабосянь сюрис» («Попало от бабушки»), «Песным тбв кежб готов» («К зиме готовы»), 

Л.П. Гуляева. Рассказ «Горзыны оз ков» («Не надо плакать»). 

 Произведения о Дне 1106еды. 

В.В. Климов. Стихотворение «Маи окмысбт лун» («Девятое мая»), рассказ 

«Сергунялбндед»(«Серёжкиндедушка»). 

 Литературные произведения других народов России. 

Е.А. Пермяк. Рассказ «Кыдз Маша ыджытон лоис» («Как Маша большой стала») (перевод В.В. Козлова). 
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 Литературоведческая пропедевтика: малые жанры детского фольклора (колыбельная, 

потешка, считалка, закличка, детская песня, примета, пословица и поговорка), фольклорная (народная) сказка, 

литературная (авторская) сказка, стихотворение, рифма, сравнение, эпитет, журнал для детей на родном (коми- 

пермяцком) и русском языках «Сизимок». 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Устное народное творчество. 

Легенда «Мыля ошыс дженыт божа» («Почему у медведя короткий хвост»). Предания «Пера-богатырь да 

Вакуль» («Пера-богатырь и Водяной»), «Юкся, Пукся, Чадз да Бач» («Юкся, Пукся, Чадз и Бач»). Коми-пермяцкие 

народные сказки «Кыдз Епабс кбч велбт1с» («Как заяц Епу проучил»), «Сунис моток» («Клубок»), «Кыдз мужик 

дзодзоггезбс янсбт1с» («Как мужик гусей делил»), «Нинкбм да Налевка» («Лапоть и Половник»), «Дыш 

Олёнушка» («Ленивая Алёнушка»), удмуртская сказка «Лопшо Педунь да юршйсь» («Дошло Педунь и царь») 

(перевод В.В. Козлова). 

 Произведения коми-пермяцких писателей. 

 Произведения о детях и дружбе. 

М.П. Лихачёв. Стихотворение «Станок» («Станок»), Н.В. Попов. Стихотворения «Кытшом лун медбур» 

(«Какой день лучший»), «Ысласикб» («На горке»), И.А. Минин. Стихотворения «Танялбн куканнез» («Танины 

телята»), «Стыдтбм Петя» («Хитрый Петя»), «Ме любита спорт» («Я люблю спорт»), С.А. Федосеев. Рассказ 

«Колька», В.В. Климов. Рассказ «Нимлун кежб торт» («Торт на день рождения»), стихотворения «Морозко» 

(«Морозко»), «Лыжа» («Лыжа»), «Виль год» («Новый год»), В.И. Исаев. Рассказ «Отсал1с» («Помогла»). 

 Произведения о родном крае, родном доме. 

 Ю. Истомина. Стихотворение «Пармалб гимн» («Гимн Парме»), В.В. Козлов. Стихотворение 

«Мый ме шуа чужанЫбн?» («Что зову я родиной?»), А.Г. Долдина. Стихотворение «Керкуок менам» («Мой 

домик»), И.А. Минин. Стихотворение «Коми край тэ менам» («Коми край ты мой»), В.В. Климов. Стихотворение 

«Горт менам - Парма» («Парма - мой дом родной»;. 

 Произведения о природе родного края. 

 В. Климов. Стихотворения «Вбрын базар» («Лесной базар»), «Расын магазин» («Магазин в лесу»), 

«Морт весбтб, берегитб...» («Природа просит защиты...»), рассказы «Гажа тшаккез» («Весёлые грибы»), «Шомок» 

(«Уголёк»), сказка «Дедлон ёрттэз» («Дедушкины друзья»), М.П. Лихачёв. Стихотворение «Ар» («Осень»)，И.А. 

Минин. Стихотворения «Водбм нежитчыны ар» («Настала осени пора»), «Гожум» («Лето») рассказ «Льбмваын» 

(«На Лемве»), В .Я. Баталов. Рассказы «Ойся енбшка» («Ночная радуга»), «Саридзо» («К морю»), «Пелькытша 
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кыдзоккез» («Берёзки с серёжками»), «Дымись дугаэз» («Снежные арки»), «Воиом пипу» («Затонувшая осина»), 

сказка «Бесплатной пассажиррез» («Пассажиры без билетов»), Л.П. Гуляева. Стихотворения «А шонд1 синнэз ни 

гусялб ...» («А солнце ярко светит."») Ме кыла тулыслюь оськбввез...» («Весна шагает по земле...»), Н.В. Попов. 

Стихотворение «Медббрья лым» («Последний снег»). 

 Произведения о животных. 

В .Я. Баталов. Рассказ «Гусясись катша» («Сорока-воровка»), Т.П. Фадеев. Стихотворение «Кыр» («Дятел»), 

рассказ «Лягушкалбн тбвйбм» («Как прозимовала лягушка»), В.И. Исаев. Рассказ «Кин повзьот1с» («Кто 

напугал»). 

 Произведения о семье и традициях. 

В.В. Климов. Рассказы «Чарла чбвтбт» («Дожинки»), «Ыджыт лунон» («Пасха»), сказка «Сьоктан да вурсян 

ем» («Кочедык и иголка»), В.В. Козлов. Познавательный текст «Коми-пермяцкбй наооика» («Коми-пермяцкая 

набойка»), басня «Ош да Шыр» («Медведь и Мышь»), А.Г. Долдина. Познавательный текст «Пистик (кбктоин)» 

(«Полевой хвощ»). 

 Произведения о Великой Отечественной войне. 

В.В. Климов. Стихотворение «Сьбкыт год» («Трудный год»), отрывок из повести «Гавкалон бедь» 

(«Богатырская палица») «Айбсянь письмо» («Письмо от отца»), И.А. Минин. Отрывок из повести «Паныт уйис 

тблкь» («Сто вёрст до города»). 

 Юмористические произведения. 

В.В. Климов. Стихотворение «Первой апрель» («Первое апреля»), 

И.А. Минин. Стихотворения «Петя да Пятёрка» («Петя и Пятёрка»), «Кыдз Петя 6o6〇Tic номмезбс» («Как Петя 

комаров обманул»). 

 Литературные произведения других народов России. 

А.Н. Тумбасов. «Медодзза лэбалбм» («Облёт») (перевод В.В. Козлова). 

 Литературоведческая пропедевтика: легенда, предание, примета, олицетворение, 

литературный герой, юмор, виды народных сказок (о животных, бытовые, волшебные), композиция и язык сказок, 

характеристика героев сказок, волшебные помощники, литературно-художественный сборник для детей на родном 

(коми-пермяцком) языке «Бичирок» («Искорка»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Устное народное творчество. 

Предание «Пера да Зарань» («Пера и Зарань»), марийская сказка «Кыдз чер ветл1с вбрб» («Как топор в лес 
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ходил») (перевод В.В. Федосеевой), мордовская
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сказка «Честь тбдкь ош» («Благодарный медведь») (перевод В.В. Федосеевой), хантыйская сказка «Идо зонка» 

(«Мальчик Идэ») (перевод В.В. Федосеевой). 

 Произведения коми-пермяцких писателей. 

 Произведения о детях и дружбе. 

М.П. Лихачёв. Стихотворение «Пистикла» («За полевым хвощом»), В.И. Исаев. «Ленточкаа вбрмбспиян» 

(«Лосёнок с ленточкой»), Ф.С. Истомин. Стихотворение «Челядь кадо муна...» («Вспоминая детство...»), С.А. 

Федосеев. Рассказ «Тшакьявтбн» («Грибная пора»), В.В. Климов. Сказка «Бедьпи». 

 Произведения о родном крае. 

М.Д. Вавилин. Стихотворение «Если Пармаб тэ локтан...» («Если в Парму ты приедешь...»), В.В. Климов. 

Отрывки из очерка «Мый висьтасьбны Пармаись ниммез» («О чём рассказывают имена Пармы»): «Иньва да Кува 

йыл1сь» («Об Иньве и Куве»), «Кинлбн Ыя иньыс?» («Чья она жена?»), «Каррез да горттэз» («Кары и горты»), 

«Юэз» («Реки»), «От1-мод1 йыл1сь» («Кое о чём»), А.Ю. Истомина. Стихотворение «Менам нежной коми кыв...» 

(«Мой нежный коми язык»), В.В. Козлов. Стихотворение «Горт менам» («Край ты мой»), Л.П. Гуляева. «Ась му 

кытбнкб буржык да небытжык...» («Есть земли и красивы, и богаты...»), Н.В. Исаева. Стихотворение «Коми 

сьыланкыв» («Коми песня»). 

 Произведения о природе родного края. 

В.Я. Баталов. Рассказ «Дойдбм кыдзок» («Раненая берёзка»), Т.П. Фадеев. Рассказ «Тшак-пушка» («Гриб-

пушка»), Е.И. Коньшина. Стихотворения «Отбрын тбв...» («Зима настала...»), «Небыт шынньбла тулыс» («Нежно 

улыбается весна»), Л.Е. Никитин. Стихотворение «Зэрыс ббрсянь шонд1 туйсб косьтб...» («После летнего 

дождя...»), Г.М. Бачева. Стихотворения «Лагунокб капуста солалб...» («Заботливая осень...»), «Катшасиннэз 

тожд1сб букетын...» («В букете ромашки страдали...»), «Шыннялб пым югбрбн шонд1...» («Солнца теплая 

улыбка...»), Н.В. Исаева. Стихотворения «Сук туманб узьны вод1сб карчйбррез...» («Дремлет деревня в тумане. ••»)

，《Асыв» («Утро»), Л.П. Гуляева. Стихотворение «Локтб тулыс» («Весна идёт»), В.В. Рычков. Стихотворения 

«Ловзьбм» («Пробуждение»), «Тулыс локто» («Весна идёт»), М.П. Лихачёв. Отрывок 

из повести «Менам зон» («Мирош, мирской сын»), Н.В. Попов. Стихотворение «Тшаккезлбн спор» («Спор 

грибов»). 

 Произведения о животных. 

В.И. Исаев. Рассказ «Пальур» («Белка-летяга»), В.Я. Баталов. «Тшакьявтбн» («Когда ходили за грибами»), 

«Лэбзьбны туриэз» («Летят журавли»), Л.А. Старцева. Рассказ «Лымко-путешественник» («Путешественник 

Лымко»). 



Программа-03 

 Произведения о семье и традицих народа. 

А.Н. Зубов (Питю Оньб). Рассказ «Помеч» («Подмога»), М.П. Лихачёв. Стихотворение «Керкуын» («В доме»), 

С.И. Караваев. Стихотворение «Гаруснбй кушак» («Гарусный кушак»), Л.П. Ратегова. Познавательный текст 

«Кушак» («Кушак»), В.В. Климов. Рассказ «Важмбм керкуын» («В старом доме»), отрывок из романа «Гублян» — 

«Кбркбся коми мужик» («Из прошлой жизни коми мужика»), 

 Г. Долдина. Познавательный текст «Пикан» («Пикан»), Н.А. Мальцева. Познавательный текст «Кыдз 

бшбтны тшакьяшыд?» («Почему грибовницу «вешают»?»), Ф.С. Истомин. Стихотворение «Негора отир» («Мой 

народ»), 

 В. Козлов. Стихотворение «Мамытлбн киэз» («Мамины руки»), Н.В. Исаева. Стихотворение «Тэнат киэз» 

(«Твои руки»), В.В. Рычков. Стихотворение. «Важ олан1сь» («Из прошлого»), В.П. Мелехина. Стихотворение 

«Няньлон ловья дук» («Живой хлеб»), В.В. Климов. Предание «Кудым-Ош йыл1сь кыв» («Слово о Кудым- Оше»). 

 Произведения о Великой Отечественной войне. 

Л.П. Гуляева. Стихотворение «Фронтовиккез» («Фронтовики»), И.А. Минин. Отрывок из повести «Паныт уйис 

толюь» («Сто вёрст до города»). 

119.9.3. Литературные произведения других народов России. 

А.П. Мишарина. Стихотворение «Коми мубй менам...» («Моя коми земля...»)， Л.С. Огнев. Отрывки из повести 

«Даскыкгодся мужик» («Двенадцатилетний мужик») - «Сергей гбрб» («Сергей пашет»), «Сергей зородасьб» 

(«Сергей стогует»), В.В. Козлов. Пьеса «Парнякай» (по мотивам марийской сказки). 

 Литературоведческая пропедевтика: представление о басне, развитие событий в басне, ее 

герои (положительные, отрицательные), аллегория в басне, метафора, пьеса, ремарка. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (коми-

пермяцком) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (коми- пермяцком) языке на уровне 

начаплного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
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сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с 

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора;
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выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (коми-пермяцком) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами коми-пермяцкой 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (коми- пермяцком) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
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действия, совместная деятельность. 

119.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 



2527 

Программа - 03 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (коми-пермяцком) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми-пермяцком) 

языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, 

детях, семье, родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные жанры устного 

народного творчества и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, считалки, заклинки, сказки, 

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного или прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе 

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

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по 

содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другому (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми-пермяцком) 

языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре 

и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры коми-пермяцкого и 
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других народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о родине, о 

детях, о семье, о животных, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря, находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать на вопросы и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге или 

учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, заьсяички, колыбельные песни, загадки, пословицы, 
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приметы, сказки (о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения); 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми-пермяцком) 

языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры коми- пермяцкого и других народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать выразительно, использовать в соответствии с особенностями художественного текста темп, интонацию, 

логические ударения, паузы, учитывать жанровые особенности (читать, выражая эмоциональное отношение к 

содержанию текста и герою); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;
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различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий (эпизодов текста), 

составлять план текста (картинный, вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря, находить в тексте примеры 

использования словв прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста, использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

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

рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики учебного и художественного текстов; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (коми-пермяцком) 

языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

коми- пермяцкого и других народов России, ориентроваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения:



2533 

Программа - 03 

 отвечать и формулировать вопросы 

(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные

 песни, сказки о животных, бытовые 

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказка, рассказ, 

стихотворение, басня); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям (поступкам), находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста, словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм коми- пермяцкого литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики), устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 
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рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы Интернета 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском) языке». 

 Федеральная рабочая программа учебноого предмета «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке, литературное чтение 

на родном (крымскотатарском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (крымскотатарским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(крымскотатарском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(крымскотатарском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 
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по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Литературное чтение на родном языке является одним из основных учебных предметов начального общего 

образования, который объединяет два основных направления в обучении - изучение литературно-художественных 

произведений и освоение речевых навыков и умений на родном языке. Предмет «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском) языке» формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию обучающегося, его духовно- 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Литературное чтение на родном языке как учебный предмет начального общего образования имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство обучающихся с доступными для их 

возраста художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю обучающегося, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Чтение как общеучебный навык является 

основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависят развитие ребёнка и успешность его 

обучения по предметам этнокультурного компонента. 

Обучение литературному чтению на родном языке строится на основе понимания того, что литература - это 

явление национальной культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций народа. 

Система 
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духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. Предмет способствует 

формированию у обучающихся этнического и национального самосознания, культуры межэтнических отношений, 

этики межнационального общения. В процессе изучения предмета закладываются такие базовые национальные 

ценности, как патриотизм, высокая нравственность, уважительное отношение к старшим, любовь к труду, интерес 

к знаниям. 

Специфика литературного чтения на родном языке определяется его ведущей ролью в формировании 

компетенций в сфере чтения и приобщении личности к родной национальной культуре. Его включенность в общую 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами, такими как «Родной 

(крымскотатарский) язык», «Русский язык», «Литературное чтение». 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, литературоведческая 

пропедевтика, круг детского чтения. 

 Изучение литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к родной (крымскотатарской) литературе и культуре народов 

многонациональной России; 

приобщение обучающихся к чтению, восприятию и осмыслению учебных, научно-популярных и 

художественных текстов, к ценностям крымскотатарской культуры; 

формирование умения самостоятельно читать незнакомые, доступные по содержанию и форме произведения, 

понимать логическое и образное содержание текста, уметь сопереживать, реагировать на художественные 

достоинства произведения, развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы; 

формирование читательской компетентности обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(крымскотатарском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Мы научились читать. 

Р. Фазыл, стихотворение «Элифбе» («Азбука»). Выразительное чтение с использованием знаков препинания. 
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Б. Мамбет, стихотворение «Алимнинъ къуванчы» («Радость Алима»). Тема стихотворения. 

Н. Умеров, стихотворение «Энъ татлы» («Слаще всего»). Средства художественной выразительности. 

И. Паульсон, рассказ «Ойнамагъа вакъыт ёкъ» («Нет времени для игр»). Чтение по ролям. 

 Устное народное творчество. 

Айнени. Колыбельная песня. Интонация колыбельной песни. 

Пармакъ оюны (Детская игра с пальчиками). Ритм стихотворений. 

Детские стихи «Девелер» «(Верблюды»), «Ёлджу» («Путник»). Выразительное чтение. 

Сказка «Тильки ве къаз» («Лиса и гусь»). Главная мысль сказки. 

Сказка «Не ичюн Хораз ве Тавукъ бир куместе яшайлар?» («Почему Петух и Курица в одном курятнике 

живут?»). Деление текста на части. Пересказ эпизодов. 

 Крымскотатарские писатели и поэты детям. 

А. Чергеев, стихотворение «Айванлар не айталар?» («О чём говорят животные?»). Выразительное 

чтение. 

Д. Кендже, короткое стихотворение «Дюльгер алетлери шай айталар» («Инструменты плотника так говорят»). 

Ритм стихотворения. 

Н. Умеров, стихотворение «Къазан». Объяснение интересных выражений в стихотворном тексте. 

 Произведения о временах года. 

А. Одабаш, стихотворение «Кузь» («Осень»). Главная мысль произведения. Э. Ибраим, 

стихотворение «Кьыш» («Зима»). Словесные иллюстрации. 

Я. Шакир-Али, стихотворение «Мевсим баарь» («Весна»). Интонация стихотворения. 

И. Бахшыш, стихотворение «Яз йыры» («Песня лета»). Создание словесных картин. 

120.7• Содержание обучения во 2 классе. 

 Школа - источник знаний. 

Я. Шакир-Али, стихотворение «Окъу, яз!» («Читай, пиши!»). Тема стихотворения. 

Ч. Али, стихотворение «Китабынъны алдынъ къолгъа» («Ты взял в руки книгу»). Главная мысль 

стихотворения. 

С. Усеинов, стихотворение «Мен лаф этем» («Я разговариваю»). Выразительные средства языка. Поэтическая 

речь. 

 Устное народное творчество. 

Малые жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Особенности данного жанра. 
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Скороговорки. Считалки Загадки. Тема загадок. 

Колыбельная песня «Багъчада къурдым салынджакъ» («Построил в саду качели»). Интонация колыбельной 

песни. 

Большие жанры устного народного творчества. Сказка «Тылсымлы юзюк» («Волшебное кольцо»). Вид сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Сказка «Койлю ве тильки» («Крестьянин и лиса»). Вид сказки. Составление вопросов по содержанию, ответы 

на вопросы. Чтение по ролям. 

 Произведения об осени. 

О. Амит, стихотворение «Кузь» («Осень»). Картины осенней природы в произведениях. 

Предание «Чам тереги ве торгъайчыкъ» («Сосна и ворооеи»). Деление текста на части. 

X. Андерсен, отрывок из произведения «Аджайип къушлар», («Удивительные птицы»). Пересказ текста. Яркие 

картины описания природы. 

Ф. Самединов, стихотворение «Кузь» (Осень). Настроение стихотворения. 

3. Джавтобели, стихотворение «Октябрь». Картины осенней природы. 

 Произведения о труде и трудолюбии. 

Л. Сулейман, стихотворение «Чебер къызчыкъ» («Девочка - искусница»). Понимание основного содержания 

стихотворения. Выразительное чтение. 

К.Д. Ушинский, сказка «Эки сабан» («Два плуга»). Главная тема произведения. 

Э. Амит, отрывок из рассказа «Демирджининъ устаханесинде» («В мастерской кузнеца»). Подробный пересказ. 

Ю. Аким, стихотворение «Юзюмджи къарт» («Дед - виноградарь»). Главная мысль стихотворения. 

Н. Аметова, рассказ «Къаракъаш» («Чернобровка»). Составление плана произведения. 

 Ибраим Унерлер» («Профессии»). Чтение по ролям. 

 Произведения о зиме. 

O. Амит, стихотворение «Къышбаоаи» («Дед Мороз»). Картины зимней природы. 

А. Сеногъул, стихотворение «Биринджи къар» («Первый снег»). Роль пейзажа в стихотворении. Выразительное 

чтение. 

P. Фазыл, Л. Софудан, отрывок «Къыш зевкъы» («Зимняя радость»). Анализ мотивов поведения 

героев. Подробный пересказ текста. 

Г. Булгъанакълы, стихотворение «Къардан адам ясадыкъ» («Мы слепили снеговика»). Описание детских 

развлечении. Выразительное чтение. 
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С. Вапиев, рассказ «Къартбаба ве аювчыкълар» («Дедушка и медвежата»). Пересказ текста по рисунку. 

 Произведения о дружбе и друзьях. 

 Али, стихотворение «Достлукъ - достлукъ север», («Дружба красит дружбу»). Главная мысль 

стихотворения.
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Сказка «Копек насыл дост къыдыргъан» (Как собака друга искала). Характеристика героев сказки. 

Сказка «Икметли сёз» (Мудрые слова). Подробный пересказ сказки. 

С. Усеинов, «Хош кельдинъиз эвиме!» («Добро пожаловать!»). Выразительные средства языка. 

 Произведения о весне. 

Ю. Аким, стихотворение «Буллюр тамчы» (Прозрачная капля). Картины весенней природы. 

Л. Сулейман, стихотворение «Биринджи акъбардакъ» (Первый подснежник). Тема стихотворения. 

Выразительное чтение. 

С. Харахады, сказка «Тавшанчыкъ баарьни беклей» (Заяц ждёт весну). Особенности развития событий. 

Э. Керменчикли, стихотворение «Баарь» (Весна). Ритм стихотворения. Интонация стихотворения. 

Э. Къафадар, стихотворение «Наврез кельди!» (Пришёл Наврез). Тема стихотворения. Выразительное чтение. 

 Наш родной край. 

В. Бекирова, рассказ «Ватанымыз - Къырым» («Крым - наша Родина»). Вопросы по содержанию 

произведения. 

Н. Къуртмоллаев, стихотворение «Дагъ чокърагъы» («Горный родник»). Главная мысль произведения. 

В. Бекирова, рассказ «Симферополь». Подробный пересказ. 

Юнус Къандым «Байрагъым» («Мой флаг»). Выразительное чтение. 

Народная песня «Эй, гузель Къырым!» («Прекрасный Крым!»). Образ Родины в поэтическом тексте. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Устное народное творчество. 

Народные песни, частушки. Скороговорки и пословицы. Темы пословиц. Большие жанры устного народного 

творчества. Легенда «Арзы къыз» («Девушка Арзы»), Особенности литературного жанра. Пересказ по плану. 

Предание «Отьмекке урьмет» («Хлеб всему голова»). Особенности данного литературного жанра. 

Сказка «Ахмакъ къашкъыр» (Глупый волк). Характеристика героя на основе его поступков. 

Сказка «Алтын башнен хыяр баш» («Сказка о трудолюбивой и ленивой девочках»). Выборочный пересказ. 

 Произведения об осени. 

А. Одабаш, стихотворение «Кузь айында» («Осенью»). Картины осени в стихотворении. 

Ю.Темиркъая стихотворение«Ноябрь».Выразительноечтение. 

Н. Аметова рассказ «Шемсие» («Зонт»). Отношение автора к главному герою. Пересказ по составленному 

плану. 

Э. Бахшыш, стихотворение «Кузь нимети» («Дары осени»). Главная мысль произведения. 
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 Произведения о школе и школьниках. 

Р. Бурнаш, стихотворение «Мераба, мектеп!» («Здравствуй, школа!»). Главная мысль произведения. 

Р. Муедин. Стихотворение «Мектепке» («В школу»). Настроение стихотворения. 

 Ибраим, стихотворение «Ачкозь Мамут» («Прожорливый Мамут»). Юмор в стихотворении. 

 Али, стихотворение «Сепетли къартий» («Бабушка с корзиной»). Нравственный смысл 

стихотворения. Милосердие - одно из лучших качеств человека. 

 Произведения о труде и трудолюбии. 

Э. Ибраим, стихотворение «Къартбабамнынъ насиаты» («Наставления моего дедушки»). Нравственный смысл 

стихотворения. 

Р. Муедин, стихотворение «Окъумакъ керек» («Надо учиться»). Выразительное чтение. 

Н. Умеров рассказ «Меним достум Руслан» («Мой друг Руслан»). Отношение автора к своему герою. 

Подробный пересказ текста. Вопросы по содержанию. 

Сказка «Кунешнинъ къардашы» («Брат Солнца»). Чтение по ролям. 

 Произведения о зиме. 

Э. Ибраим, стихотворение «Къар» («Снег»). Выразительное чтение. 

К). Темиркъая, стихотворение «Кьыш ве балалар» («Зима и дети»). Создание словесных картин. 

С. Вапиев, отрывок «Асанчыкъ» («Асанчик»). Составление плана текста. Мотивы и поступки героев. 

Ш. Душаев, стихотворение «Къыш» («Зима»). Выразительное чтение. 

Ш. Селим, стихотворение «Къышбабаны беклеп» («В ожидании Деда Мороза»). Выразительное чтение. 

 Произведения о природе и её охране. 

П. Зети стихотворение «Учансув» («Водопад»). Выразительное чтение. 

Э. Амит, отрывок из рассказа «Кийик» («Дикий»). Выборочный пересказ. Рассуждение об отношении человека 

к природе. 

А. Мефаев, стихотворение «Кой» («Село»). Создание словесных картин. 

А. Шамсутдинов, отрывок «Чёль ярашыгъы» (Украшение степи). Вопросы по содержанию текста. Гармония 

человека с природой. Подробный пересказ текста. 

А. Велиев, стихотворение «Акъкъая этегинде» («У подножия Белой скалы»). Настроение стихотворения. 

 Произведения о весне. 

Ю. Къандым стихотворение «Азиз баарь» (Л»юбимая весна»). Картины весны в лирических произведениях. 

С. Вапиев, стихотворение «Къарылгъач кельди» («Ласточка вернулась»). Средства художественной 



Программа-03 

выразительности. 

Р. Чайлакъ стихотворение «Тезден апрель» («Скоро апрель»). Выразительные средства языка. 

С. Вапиев, рассказ «Турначыкъ» («Журавлик»). Пересказ по плану. 

 Наш родной край. 

А. Решат, стихотворение «Селям санъа, Ана-Ватан!» («Здравствуй, Родина!»). Образ Родины в поэтическом 

тексте. 

И. Асанин, стихотворение «Ватан» («Родина»). Главная мысль произведения. 

С. Эмин, стихотворение «Бизим чайырлар» («Наши чаиры»). Выразительные средства языка. 

Ф. Алиев, песня «Дагъларда» («В горах»). Выразительное чтение. Настроение песни. 

120.9. Содержание обучения в 4 классе. 

 Устное народное творчество. 

Бешик йырлары. Колыбельные песни. Интонация колыбельных песен. Аталар сёзлери ве тапмаджалар. 

Пословицы и загадки. Признаки загадок. Народная мудрость пословиц, поговорок. Тема пословиц и поговорок. 

Лятифе «Мен де буны тюшюнем» («Я тоже думаю об этом»). Народный анекдот-шутка. Особенности данного 

литературного жанра. Остроумие и находчивость главного героя. 

Сказка «Акъыллы кирпинен айнеджи тильки» («Умный еж и хитрая лиса»). Подробный пересказ сказки. 

Легенда «Аю-Дагъ» («Медведь-гора»). Пересказ текста по плану. 

 Литературные сказки для детей. 

А. Чергеев, авторская сказка «Тильки ве къоян» («Лиса и заяц»). Главная тема и мысль сказки. Чтение по ролям. 

3. Джавтобели, литературная сказка «Бала ве аюв» («Мальчик и медведь»). Речь персонажей. Инсценировка 

эпизодов сказки. Основная мысль сказки. 

И. Абдураман, сказка в стихах «Арслан ве тавшан» («Лев и заяц»). Сказка о правде и справедливости. 

Торжество добра над злом. Сравнение народной и литературной сказки. 

3. Джавтобели, литературная сказка «Къоянлар масалы» («Сказка про зайцев»). Вопросы и ответы по 

содержанию. Фольклорные элементы авторской сказки. 

 Произведения об осени.
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Л. Сулейман, стихотворение «Кузь» («Осень»). Картины осени в лирическом произведении. 

Р. Халид, стихотворение «Кузь» («Осень»). Средства художественной выразительности. Настроение 

стихотворения. 

Ч. Али, стихотворение «Емишли тереклер» («Фруктовые деревья»). Индивидуальный стиль поэта. Создание 

словесных картин. 

И. Абдураман, стихотворение «Эки алма» («Два яблока»). Роль пейзажа в стихотворении. Выразительное 

чтение. 

 Произведения о труде и трудолюбии. 

Ч. Али, стихотворение «Чебер къызлар» («Девочки — мастерицы»). Основная мысль произведения. 

Л. Сулейман, стихотворение «Къыйметли бахшыш» («Ценный подарок»). Смысл заголовка стихотворения. 

Н. Балджы, рассказ «Инша» («Сочинение»). Характеристика героев на основе их поступков. 

Ч. Али, басня «Макътавгъа ким ляйыкъ?». («Кто достоин похвалы?»). Особенности данного литературного 

жанра. 

 Произведения о зиме. 

3. Албатлы, стихотворение «Къыш булуты» («Зимняя туча»). Картины зимней природы в стихотворении. 

А. Одабаш, стихотворение «Къыш - уста» («Зима - искусница»). Рит и интонация стихотворения. 

Н. Аметова, сказка «Дагъда оаирам» («Праздник в лесу»). Чтение по ролям. 

Ш. Селим, стихотворение «Масал» («Сказка»). Вопросы и ответы по содержанию. 

С. Эмин, рассказ «Япалакъ-япалакъ къар ягъа» («Падает крупный снег»). Пересказ рассказа по плану. 

 Сказки народов мира. 

Казахская народная сказка «Ахмакъ къашкъыр» («Глупый волк»). Особенности сказки о животных. 

Таджикская народная сказка «Къаплан ве тильки» («Тигр и лиса»). Главная мысль сказки. Чтение по ролям. 

Афганская народная сказка «Адалетли къады» («Правдивый судья»). Главная мысль сказки. Сжатый пересказ. 

Тывинская народная сказка «Алтын къуш» («Золотая птица»). Последовательность событий в сказке, план 

сказки. Подробный пересказ сказки. 

 Произведения о весне. 

3. Албатлы стихотворение «Баарь кельди» («Пришла весна»). Картины весны в стихах. 

Д. Меджитова, стихотворение «Ана» («Мама»). Выразительное чтение. 

Н. Умеров стихотворение «Къартанамнынъ тюшю» («Сон моей бабушки»). Вопросы по содержанию 

произведения. 
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Р. Фазыл, отрывок «Наврез оаирамы» («Праздник Наврез»). Составление вопросов по содержанию. 

Т. Халиловдан рассказ «Дагъгъа сеяат» («Поход в горы»). Смысловые части текста. 

 Произведения о Родине. 

Э. Къафадар, стихотворение «Ватан» («Родина»). Настроение стихотворения. Образ Родины в поэтическом 

тексте. 

Легенда «Багъчасарай бойле пейда олгъан» («Так появился Бахчисарай»). Подробный пересказ по плану. 

Э. Амит, стихотворение «Койде» («В селе»). Ответы на вопросы по содержанию. 

Ю. Къандым, стихотворение «Къача озен» («Бежит река»). Настроение стихотворения. Связь между родиной, 

природой и человеческой душой. 

И. Бахшыш стихотворение «Дагъны кесменъиз!» («Не рубите лес!»). Поэт, ощущающий себя частью 

природы. Значение природы для человека. Главная мысль произведения.
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120.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(крымскотатарском) языке на уровне начального общего образования. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющегося частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 
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уроках литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе 

через примеры из художественных произведений). 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами крымскотатарской 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 
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алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (крымскотатарском) 

языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного и публицистического стилей; 

определять главную мысль произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, находить 

нужную информацию в учебнике, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 
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или прочитанному тексту; 

овладевать алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и другие); 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, по готовому плану; 

читать по ролям литературное произведение, декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов; работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике; 

самостоятельно читать небольшие по объёму произведения (сказки, стихи, рассказы); 

рассказывать 5-6 стихотворений, 2-3 отрывка из прозаического произведения; называть не менее 3 народных 

сказок, уметь их пересказывать; называть 8-10 пословиц, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной 

ситуации можно их употребить; 

вести диалог в различных коммуникативных ситуациях соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, видеосюжеты и анимации и другие). 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (крымскотатарском) 

языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

ориентироваться в учебной книге, её элементах, находить сходные элементы в художественной книге; 

читать вслух бегло, осознанно, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

понимать смысл крымскотатарских народных сказок, произведений классиков крымскотатарской литературы; 

сравнивать лирические и прозаические произведения, народную и литературную сказку; 

анализировать литературный текст с использованием системы вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, соотносить её с пословицей или поговоркой, находить в текстах художественные 

средства языка; 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения, объяснять смысл образных 

выражений; 
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задавать вопросы по прочитанному произведению, находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков, определять мотивы их поведения 

с помощью вопросов учителя (учебника), оценивать поступки; 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, читать по ролям, делить текст на части, озаглавливать 

части, составлять простой план; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений крымскотатарского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

наблюдать, как поэты воспевает родную природу; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировке и выполнении проектных заданий; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке и находить книги для самостоятельного чтения 

в библиотеках (школьной, домашней, городской, сельской), делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать 

в диалогах и дискуссиях; 

называть литературные произведения писателей-классиков, их темы и сюжеты; 

читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений литературы, 

 5 отрывков из прозаических произведений; 

называть не менее 5 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 10 пословиц, понимать их смысл 

и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (крымскотатарском) 

языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

слушать, читать и понимать произведения разных жанров, сравнивать, группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности; использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текста; самостоятельно определять главную мысль произведения; 

выявлять особенности героев произведений, давать им характеристику, сравнивать героев одного произведения 

(нескольких произведений); 

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
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самостоятельно делить текст на части, составлять план, пересказывать текст подробно (кратко) на основе плана; 

выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

использовать разные виды чтения в соответствии с поставленным заданием, передавать настроение при чтении; 

определять сравнения, олицетворения в лирическом произведении, определять ритм стихотворения; 

наблюдать противоположные картины в художественном тексте, находить слова, которые помогают увидеть 

эти картины; 

самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе серии иллюстраций, 

на основе личного опыта; 

называть названия, темы и сюжеты литературных произведений писателей- классиков; 

читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений литературы, 

 6 отрывков из прозаических произведений; 

называть не менее 5 народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 10 пословиц, понимать их смысл 

и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами; 

понимать значимость чтения для дальнейшего обучения. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (крымскотатарском) 

языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать вслух и про себя тексты учебника, других художественных и научно- популярных книг, понимать 

содержание прочитанного, устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

давать простую характеристику основным действующим лицам произведения, составлять устный рассказ о 

героях произведений по плану, размышлять о характере и поступках героев; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

делить текст на части, озаглавливать части, составлять план произведения; выделять в тексте опорные (ключевые) 

слова; различать народную и литературную (авторскую) сказку; находить в сказке зачин, концовку, сказочные 

приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 
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персонажи); 

называть темы и сюжеты изученных литературных произведений писателей- классиков, соотносить автора, 

название и героев этих произведений, подготавливать презентацию книг; 

читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений литературы, 

 7 отрывков из прозаических произведений; 

называть и пересказывать не менее 5 народных сказок; 

называть более 10 пословиц, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их 

употребить; работать с детской периодикой; 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам; 

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской 

деятельности. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(кумыкском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(кумыкском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (кумыкском) языке, литературное чтение на 

родном (кумыкском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(кумыкским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению на родном (кумыкском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(кумыкском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом югассе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(кумыкском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (кумыкском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 
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по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Литературное чтение на родном (кумыкском) языке - один из основных предметов 

гуманитарного образования, определяющий уровень 

интеллектуального и нравственно-эстетического развития личности. Литературное образование способствует 

воспитанию компетентного читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего личностного развития, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных

 и письменных высказываниях; формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

 Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(кумыкском) языке» состоит в том, что кумыкская литература вюгючает в себя систему ценностных кодов, единых 

для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, кумыкская литература устанавливает преемственнз^ю связь прошлого, настоящего

 и будущего кумыкской национально-культурной традиции 

в сознании обучающихся. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (кумыкском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения; 

культура читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (кумыкском) языке» 

направлено на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
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обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

культуре народов многонационального Дагестана и России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов; формирование патриотизма и 

чувства любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(кумыкском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Сказки, загадки и пословицы. 

Кумыкские народные сказки: «Уьч улакъны ёммагъы» («Сказка о трёх козлятах»), «Жымчыкъ, тюлкю ва 

къаргъа» («Ворооеи, лиса и ворона»), «Ар-сланкъаплан» («Лев»). Загадки. Пословицы и поговорки: «Алгъышлар, 

яхшылыкъ ёравлар» («Бла-гопожелания, пожелания добра»), «Сыналгъан сёзлер» («Испытанные временем 

слова»). 

 Весна. 

А. Акъаев «Язбаш» («Весна»), К. Шамсутдинов «Арыкъ язбаш» («Худая весна»), Б. Магьамматов 

«!Эрте язбаш» («Ранняя весна»), 1C. Султанов «Сувукълар битди» («Морозы прошли»), А_ Акъаев «Гьай 

баркаман!» («Какая благо-дать»), К. Акъгёзов «Тангны лез-зети» («Красота раннего утра»), 3. Атагишиева «Майда» 

(«В мае»). 

 Прощения. 

А. Акъаев «Янгур тилейген яшланы назмусу» («Песня детей, просящих дождя»). Благопожелания, 

поздравления, пожелания. А. Гьамитов «Къаранчкъыдан яманмы» («Чем хуже чучела»), И. Керимов «Язбашда» 

(«Весной»), «Яшланы оюнлары», «Оюн» («Игра»), К. Шамсутдинов «Яш къурувчу» («Молодой строитель»), А. 

Залимханов «Алма терек» («Яблоня»), М. Атабаев «Шатман йыр» («Песня подснежника»), «Шуну да билсе, яхшы» 

(«И это полезно знать»), «Эсги китаплардан» («Из старых книг»). 

 Я и мои друзья. 

М.-З. Аминов «Алфавит» («Алфавит»), С. Бийболатова «Женнет ва къазлар» («Дженнет и гуси»), «Бузав, къозу 

ва бёрюлер» («Телёнок, ягнёнок и волки»), С. Токъболатов «Тынглавсуз улакъ» («Непослушний козлёнок»), Б. 
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Гьажиев «Циркде» («В цирке»), А. Меджидов «Бишевню тюшю» («Сон котёнка»), М.-Н. Халилов «Жаны бар атлар 

къайда?» («Живые лошади где?»), А. Батыргишиев «Дарман отлар» («Лечебные травы»). 

М. Атабаев «Жымчыкъ» («Воробей»), «Ит» («Собака»). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Книга. Знание. 

М. Атабаев «Байрам гюн» («Праздничный день»), «Бешни йыры» («Песня пятерки»), Ж. Керимова «Яхшы яш» 

(«Хороший мальчик»), К. Султанов «Макътав болсун китапгъа» («Слава книге»), Н. Ханмурзаев «Охуйгъан азиз 

яшлар» («Дорогие ученики»), И. Бамматханов «Къоччакъ» («Алаоаи»), «Болгъан иш» («Смелый Алаоаи»). 

 Устное народное творчество. 

Пословицы и поговорки: «Не негер берилген?» («Что, для чего?»). Колыбельные песни: «Жичив ва тари» 

(«Воробей и просо»), «Янгурну гьакъында» («Про дождь»), «Земире» («Обряд вызывания дождя»). Жмурки. 

Детские игры. Шутки. Загадки. Скороговорки: «Хораз тавукъму дагъы»? («ГТетух разве курица?»). 

Физкультурные минуты. Народные сказки: «Тенг уьлешив» («Халкъ ёммакъ»), («Дележ поровну»), «Тилчи бёрю 

акъайгъа гьиллачы тюлюо акъай берген жаза» («Наказание хитрой лисы ябеды волка»), «Ким-ким уяв, ким уяв?» 

(«Кто бодр?»), «Агъа-ини» («Братья») (По кумыкской народной сказке). Н. Магьамматов, «Шекер ва туз» («Сахар 

и соль»). 

 Причуды осени. 

И. Асеков «Яй ва поз» («Лето и осень»), А. Межитов «Савусгъанны мактабы» («Сорочья школа»), У. Мантаева 

«Ажай» («Мама»), А. Жачаев «Къоччакъ» Паша» («Смелый» Паша»), К. Абуков «Къапучу» («Вратарь»), Ж. 

Закавов «Гюз» («Осень»), Ш. Альбериев «Агъачлыкъда гюз» («Осень в лесу»), Р. Устарханова «Атлангъан поз» 

(«Ранняя осень»). 

 Семья. 

М. Атабаев «Кёп сюемен» («Очень люблю»), «Мен доктор болажакъман» («Я стану врачом»), В. Атаев «Неге 

татли экен?» («Почему же сладкий?»), «Кьарт болмай тур» («Не старей»), У. Мантаева «Арсланны ажайы» («Мама 

Арслана»), «Уьй ишлеге кёмек этив» («Помощь в домашних делах»), М. Ягьияев «Иса. Кьызардашы гиччи 

эркъардашыны гьакъында» («Иса. Сестра о младшем брате»), Ш. Альбериев «Сегиз чабакъ» («Восемь рыб»). 

 Благовоспитанность. Доброта. 

А. Акаев «Бир хабар» («Один рассказ»), М. Атабаев «Баракалла» («Спасибо»), М. Темиров «Борчубуз» («Наш 

долг»), С. Токъболатов «Яхшы яшланы йыры» («Песня хороших мальчиков»), К. Шамсутдинов «Ким этер?» («Кто 

сделает?»), К. Султанов «Яшлар ва къушлар. («Дети и птицы)», У. Мантаева «Арсланны биржасы» («Биржа 
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Арслана»), Ш. Альбериев «Савгъат» («Подарок»). 

 Дружба. 

А. Вагьабов «Сют пайлав» («Дележ молока»), А. Жачаев «Сапарда» («В путешествии»), А. Алимоллаев 

«Къурдашлар» («Друзья»), М. Атабаев «Ант» (Клятва), «Къочкъарлар» («Бараны»). 

 Зима. 

Добро пожаловать, зима! М. Атабаев «Къыш гелди» («Зима наступила»), «Аткъай. Чана чабыв» («Катание»), 

«Бизин ёлка» («Наша ёлка»), Б. Гьажиев «Сувукъмурза» («Дедмороз»), Б. Магьамматов «Къышны масхарасы» 

(«Шутка зимы»), А. Межитов «Айлар» («Месяцы»), И. Керимов «Къара къаммакъ» («Чёрное перекати поле»). 

 Язык. Народ. Родина. 

Н. Магьамматов «Ана тилим...» («Родной язык»), М. Атабаев «Ана тил» («Родной язык»). Кумыкская равнина, 

Москва. С. Мамаева «Ана тил» («Родной язык»), А. Саиитов «Ана тилим» («Мой родной язык»). 

Большой ученый и учитель. Воспоминания. А. Аскерханов «Кьонакъ яш» («Мальчик в гостях»), А. Межитов 

«Ватан деген не затдыр?» («Что такое Родина?»), «Сарихум» («Сарикум»), А. Акъаев «Уллу - гиччи» («Большой - 

маленький»). 

 Животные и птицы. 

 Акаев «Сыйыр бизге не бере?» («Корова нам что дает?»), М. Сатиев «Ачувлу парахат болду» 

(«Злой успокоился»), А. Гьамитов «Къоччакъ кирпи» («Смелый ёжик»), М. Ягьияев «Арслан. Маржанатны 

мишиги» («Кошка Маржанат»), М. Ягьияев «Къызыл хораз» («Красный петух»), «Мени жагъам» («Моя галка»), 

Ш. Албериев «Бёрюлени закону» («Закон волков»), С. Мамаева «Тюекъуш» («Страус»), Ш. Албериев «Къыр 

жижек» («Дикий цыплёнок»). 

 23 февраля - день защитника Отечества. 

Ж. Керимова «Бизин армия» («Наша армия»), М. Атабаев «Солдат яшлар» («Дети-солдаты»), А. Вагьабов 

«Гёгюрчюнлер» («Голуби»), М. Сатиев «Къашгъалакъ. Кёпден къаравуллангъан язбаш» («Весна, которую давно 

ждали»), К. Султанов «Язбаш геле» («Весна приходит»), А. Жачаев «Язбаш» («Весна»). 

121.7.11.8 Марта - Международный женский день. 

 Атаев «Сурат даре да» («На уроке рисования»), «Табиатны гючю» («Сила природы»), А. 

Магьамматов «Мени анам» («Моя мать»), С. Токъболатов «Яз эртени» («Весеннее утро»), Б. Гьажимурадов 

«Гиччипав ва тут терек» («Ребёнок и тутовник»), Б. Гьажиев «Къушлар» («Птицы»). 

121.7.12. Праздник труда и весны. 

А. Абакаров «Хошгелдинг, биринчи май!» («Добро пожаловать,1 Мая»), Б. Астемиров «Май байрам» 
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(«Майский праздник»), «9 май - уьстюнлюкню гюню» («9 Мая - День победы»), А. Акавов «Биз давланы 

сюймейбиз» («Мы не хотим войны»), Б. Атаев «Жюнпотейли Юсуп Акаевни йыры» («Песня Юсупа Акаева из 

Джюнгютая»), «Къарланюртлу игит» («Герой из Карланюрта»). 

А. Сайитов, «Игит Абдурагьман» («Герой Абдурахман»), «Россияны игити» («Герой России»), «Солдатгъа 

памятник» («Памятник солдату»). М. Абуков, «Аждагьа» («Дракон»). А. Акъаев, «Гьей къойчу!» («Эй чабан!») А. 

Вагьабов, «Къошда» («В шалаше»). М. Халилов, «Яйсан янгур» («Тёплый летний дождь»). М. Атабаев, «Гол. 

Мурат ва къаргъа» («Мурад и ворона»), «Суратчы яш» («Мальчик-художник»), С. Мамаева «Ай-яй-яй!», Б. 

Магьамматов «Гёзел яй» («Красивое лето»). 

121.8. Содержание обучения в 3 классе. 

121.8.1.1 сентября - день знаний. 

А. Акаев «Ана тилинден балагъа» («Ребёнку материнским языком»), А. Гьажиев «Ана тил» («Родной язык»). 

 Лето и осень. 

А. Салаватов «Яйда гюн» («Весенний день»), Г. Анвар, «Яв-яв!» («Лей-лей»), И. Керимов «Къарлыгъачланы 

къувуну» («Тревога ласточек»), «Ш.-Х. Алишева «Неге тюгюл» («Потому что»), «Аткъай. Тюзню тангы» («Утро 

на равнине»), Г. Давутов «Элдарны елкенли булуту» («Облачный парус Эльдара»), К. Казимов «Бир яз гюню» 

(«Один весенний день»), «Сентябр ай» («Месяц сентябрь»), М. Абуков «Гюз» («Осень»), Н. Аскеров «Гюзде» 

(«Осенью»), М. Атабаев «Гиччи къатарбаш» («Маленький сорвиголова»). 

 Отец. Мать. Родной язык. 

А. Акаев «Бир хабар» («Один рассказ»), «Ата. Ана» («Отец. Мать»), Б. Магьамматов «Ананы ёраву» 

(«Пожелание матери»), М. Ягьияев «Абам тувгъан пон» («День рождения бабушки»), У. Мантаева «Кёсени малы 

гёз алдында яхшы» («Имущество безбородого лучше, чтобы оно было перед глазами»), М. Атабаев «Паркда» («В 

парке»), М. Къадыров «Аналар» («Матери»), «Анасына къыйын болгъанда» («Когда матери трудно»), П. 

Абдулкеримова «Гёзьяшлар» («Слезы»), И. Асеков «Сагъа тил ким уьйретди?» («Тебя кто научил языку?»), К. 

Къулиев «Ана тилим» («Мой родной язык»), М. Акъмурзаев «Не татлидир ана тил!» («Какой сладкий родной 

язык!»), И. Керимов «Сёзлени сырлары» («Тайны слов»), «Дюньяда 
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нече тил бар?» («Сколько языков в мире?») И. Керимов «Алтын топ» («Золотой мяч»). 

 Защита природы - защита отечества. 

Ш. Албериев «Рагьмулу юрек» («Доброе сердце»), А. Акъаев «Даре» («Урок»), М. Османов «Агъачлыкъда 

емиш бав» («Сад в лесу»), М. Атабаев «Чайка» («Чарлакъкъуш»), М. Гьусейнов «Эсги уя» («Старое гнездо»), Г. 

Давутов «Бишев ва торгъай бала» («Кошка и детеныш жаворонка»), А. Жачаев «Гечип къой! Сиз билемисиз?» 

(«Знаете ли Вы?»), «Яшланы яшаву» («Жизнь детей»), М. Атабаев «Пионерлени йыры» («Песня пионеров»), А. 

Устарханов «Гишини югени» («Чужая уздечка»), Г. Анвар «Чыргъаны хабары, шёшгени иши» («Рассказ о лезвии 

плуга и делах сабли»), А. Салаватов «Кёк кёкюрев» («Гром»), М. Атабаев «Гёрюнмейген дев» («Невидимый 

великан»), Б. Гьажимуратов «Лайла ва къапуста» («Лайла и капуста»), В. Атаев «Оьсюмлюьслени «тили». («Язык» 

растении»;, Г. Давутов «Бал этеген жибин» («Медоносная пчела») А. Жачаев «Баш аврув» («Головная боль»). М. 

Сатиев «Дарслардан сонг» («После уроков»), А. Акъаев «Бишей ва сютей» («Котёнок и молочко»). 

 Мир и дружба. 

М. Атабаев «Дюньяны яшлары» («Дети земли»), «Парахатлыкъны гёгюрчюню» («Голубь мира»), «Акъ 

турналар» («Белые журавли»), Ю. Алимханов «Герти къурдашлар» («Настоящие друзья»), А. Жачаев «Сапар 

чыкъгъанда» («В путешествии»), К. Султанов «Аминат да, Алев де» («Аминат и Алев»), А. Кьалсынов «Тамаша 

ябушув» («Удивительная борьба») С. Мамаева «Гюнню сураты» («Рисунок солнца»). 

 Зима. 

ТУТ. Албериев «Къыш эртени» («Зимнее утро»), М. Сатиев «Чана табулгъан кюй» («О том как санка 

нашлась»), А. Гьамитов «Ана» («Мать»), М. Пришвин «Къарда яшынагъан къушлар» («Птицы, которые прячутся 

в снег»), Ш.-Х. Алишева «Къарапай уя тилей», Ш. Албериев «Гьайбулланы гьилласы» («Хитрость Хайбуллы»)

Сиз билемисиз?» («Знаете ли вы?»). 

 На защите отечества. 

А. Жачаев «Батырлар» («Герои») И. Керимов «Ватан учун» («За Родину»), И. Керимов «Игитни алтын 

юлдузу» («Золотая звезда героя»), «Гюржюлю къызардашым» («Моя грузинская сестра»), А. Гьамитов «Уьч орде» 

(«Три звезды»), Р. Рашитов «Биринчи кагъыз» («Первое письмо»). 

 Весна. 

К. Султанов «Язбашны тавушлары» («Голоса весны»), А. Салаватов «Къой- къозуну сюемен» («Люблю овец»), 

«Аткъай. Эндирей агъачлыкъда» («В эндиреевском лесу»), А. Акъаев «Къуванч» («Радость»), М. Хангишиев «Тёл 

тюшюв» («Время окота»), М. Абуков «Язбаш» («Весна»), Ш.-Х. Алишева «Тангда» («Ранним утром»), Н. 

Магьамматов «Гюн, чыкъ, гюн, чыкъ!» («Взойди солнце, взойди солнце»), Н. Магьамматов «Кирпи» («Ёжик»). 
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 Обычаи. Традиции. Воспитание. 

А. Акаев «Юз элли суаллы маликаны хабарларындан» («Из ста пятидесяти рассказов с вопросами Малики»), 

«Земире» («Земире.Обрядовая песня кумыков»), К. Абуков «Мен утдурдум» («Я проиграл»), А. Акъаев «1 ои» 

(«Свадьба»), И. Керимов «Къалач» («Лепёшка»), В. Атаев «Сакинатгъа «беш!» («Сакинат «пять»), М. Атабаев 

«Мени абайым тюпол...» («Не моя бабушка»), Ш. АЛЮКОБ «Татам ва алтын сагьат» («Татам и золотые часы»), М. 

Къадыров «Бети боялгъан мишик» («Кошка-грязнуля»). 

 Наша Родина - Дагестан. 

Гь. Анвар «Къушлар неге сарнай» («Почему птицы щебечут?»), «Аткъай. Дёрт къойсувну анасы» («Мать 

четырех койсу»), М.-С. Ягьияев «Боранлы пон» («Буранный день»),М. Атабаев «ЬСъумукъ элим» («Моя Родина»), 

Ш,Х. Алишева «Бизин дослукъ» («Наша дружба»), «Кёклени къарчыгъасы» («Небесный сокол»), 

С. Солтанбеков «Кьурдашлар» («Друзья»), А. Жачаев, «Дагъыстаным» («Мои Дагестан»), Н. Юсупов 

«Цовкралы къызъяш» («Девочка из Цовкры»), М. Митаров «Дослукъ» («Дружба»), А. Гьажиев «Алкъылыч - 

дюньяны чемпионларыны чемпиону» («Алклыч - чемпион чемпионов мира»), «Оьз элингни уьйрен» («Знай свою 

Родину»), С. Валиюллаев «Сарихум» («Сарикум»). 

 Наши праздники.1 Мая - день весны и труда. 

Ш.-Х. Алишева «Май геле» («Наступает май»), А. Гьамитов «Яшлар ва май» («Дети и май»), «9-нчю май - 

уьстюнлюкню поню» («9 Мая - День Победы»), Гь. Анвар «Бизин ал байракъ» («Наш красный флаг»), А. Акъаев 

«Очар» («Годекан»), Ш. Албериев «Сатылмайгъан дарман» («Лекарство, которое не продается»), К. Шамсутдинов 

«Ана» («Мать»), «Янгы йыл» («Новый год»), Г. Давутов «Янгы йыл гелегенде» («Когда наступает Новый год»), Г. 

Анвар «Янгы йылны гечеси» («Новогодняя ночь»). 

 Устное народное творчество). 

«Ёммакълар. Хангъа къазланы пайлагъан къалавну хабары» («Рассказ о том, как Калав делил гуся хану»), 

«Тюлкю ва къыртавукъ» («Лиса и фазан»), «Тенг пайлав» («Справедливый дележ»). Р. Устарханова «Рагьмулу 

къыз» («Добродушная девочка»), «Той сарынлар» («Свадебные песни»), «Айтывлар, аталар сёзлери» («Пословицы 

и поговорки»), «Чечеген ёммакълар» («Загадки») Янгылтмачлар» («Скороговорки»), «Сёзлюк» («Словарь»). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Моя Родина. 

«Къумукъ тюз» («Кумыкская равнина»). «Йырчы Къазакъ Не билейим, юз дынкъы бар ханланы» («Как я мог 

предвидеть коварство ханов»). «Аткъай. Йырлап Йырчы Къазакъны утгъан яшны гьакъында» («О том, как мальчик 

пением выиграл») (перевод И. Казака). М. Атабаев «Таш улан» («Каменный мальчик»), А. Акъаев «Таргъу» 
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(«Тарки»), «Таргъуну тарихинден» («Из истории Тарки»), «Эндирейни тарихинден» («Из истории Эндирея»), М. 

Аваби «Акъташи ва ону «Дербент-наме» деген китабы» («Магомед Аваби Акташи и его книга «Дербент наме»), А. 

Исмайылов «Тарихлерде алтын языв хаты бар...» («В истории записано золотыми буквами»), М. Атабаев 

«Дагъыстаным» («Мой Дагестан»), К. Казимов «Чолпан тувду» («Венера взошла»), А. Жачаев «Айт, не болду ата 

юртгъа баргъаным?» («Скажи, что стало от того, что я побыл в селе?») 

 Семья. Родной язык. 

А. Гьамитов, «Ананы сююгюз» («Любите маму»). И. Керимов, «Абам» («Моя бабушка»). Гь. Анвар, «Анамны 

гёнпоревю» («Напевы моей мамы»). В. Атаев, «Гиччи болгъаным таман» («Хватит мне быть маленьким»). 

 Мой родной язык - кумыкский язык. 

А. Акъаев «Ана тилибиз» («Наш родной язык»), А. Жачаев «Мен къумукъман» («Я кумык»), «Гьакъыллы яш» 

(«Умный мальчик»), Б. Магьамматов «Ким табар» («Кто найдёт»), В. Атаев «Булай да бола» («И так бывает»), 

«Айтывлар» («Пословицы»). 

 Лето и осень. 

А. Сулейманов «Девюрню романтикасы» («Романтика эпохи»), М. Сатиев «Яй» («Лето»), Г. Анвар «Будай» 

(«Пшеница»), «Яй ва гюз» («Лето и осень»), Ж. Закавов «Гюз» («Осень»), Ш. Албериев «Гюзде» («Осенью»), 

«Айтывлар» («Поговорки»). 

 Устное народное творчество. 

«Халкъыбызны алтын хазнасы» («Золотой клад нашего народа»). «Яхшы уланны ёммагъы» («Сказка о 

хорошем парне»). «Тюлкю, бёрю ва аюв» («Лиса, волк и медведь»). «Агъа-ини» («Братья»). «Энемни къозу» 

(«Орехи ведьмы»), 

«Айтывлар ва аталар сёзлери» («Пословицы и поговорки»). «Чечеген ёммакълар» («Загадки»). В. Атаев, 

«Чечеген ёммакълар» («Загадки»). 

 Обычаи. Характер. Воспитание. 

 Акаев «Къылыкъ китап» («Книга о характере»), «Яхшы къылыкъланы баяны» («Разъяснения по 

поводу хорошего поведения»), К. Казимов «Адамлыкъ» («Человечность»), Ш. Альбериев «Тон ва тапанча» («Шуба 

и пистолет»), «Айтывлар ва аталар сёзлери» («Пословицы и поговорки»). 

 Природа. Животные. 

 Атаев «Табиат» («Природа»), К. Абуков «Аювлар булан бетге бет» («С медведями лицом к лицу»), 

А. Акаев «Сюлюк ва йылан» («Пиявка и змея»), И. Тургенев «Жымчыкъ» («Воробей»), А. Токъай «Кьартайгъан 

арслан («Старый лев») Акъ гёпорчюн» («Белый голубь»), И. Керимов «Кирпини хабары» («Рассказ о ёжике»), 
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А. Межитов «Сююнч» («Радость»), Ж. Керимова «Инени гёзю чакъы яхшылыкъ» («Маленькое добро»), «Аяв 

Акавов. Бёрюню де, тюлкюню де инге салгъан порсукъну хабары» («Рассказ о барсуке, который загнал волка и 

личу в нору»), «Къаз пайлав» («Делёж гуся»), Р. Устарханова «Къарабаш ва авзу къара» («Карабаш и черный рот»), 

«Айтывлар ва аталар сёзлери» («Пословицы и поговорки»). 

 Товарищество. Дружба. 

«Уллубии ьуйнакскийни яш заманындан хабарлар» («Рассказы о детстве Уллубия Буйнакского»). «Мен 

оьлюмден къоркъмайман» («Я не боюсь смерти»). М. Атабаев «Мени къурдашларым» («Мои друзья»), Г. Анвар 

«Досланы давлашыву» («Ссора друзей»)  Л. Акъаев «Кьурдашлары кёп буса...» («Когда друзей много»), Б. 

Магьамматов «Этсе болур давалар» («Если сделать, будут и комолые»), А. Мамаев «Яшлыкъ булан ёлугъув» 

(«Встреча с детством»), «Айтывлар ва аталар сёзлери» («Пословицы и поговорки»). 

 Зима и весна. 

Гь. Анвар «Къышда орман» («Зимний лес»), И. Керимов «Къышда» («Зимой»), Б. Магьамматов «Атъялман» 

(«Белка»), И. Исаев «Сыйырткъычны сююнчю» («Радость скворца»), «Сен билемисен?» («А ты знаешь?»), А. 

Акъаев «Рагьмулу тав» («Добрая гора»), Р. Устарханова «Апрель» («Апрел»), Р. Устарханова «Май» («Май»), 

«Айтывлар ва аталар сёзлери» («Пословицы и поговорки»), «Чечеген ёммакълар» («Загадки»), 

 Когда люди испытываются. 

М. Атабаев «Къоркъмас Жалал» («Коркмас Джалал»), Б. Магьамматов «Алтав» («Шестеро») М Темирбеков 

«Ким болгъан Марат Темирбеков?» («Кем был Марат Темирбеков?»), «Гелиняр» («Гелиньяр»), Г. Анвар 

«Парахатлыкъ» («Мир»), М. Атабаев «Аталар» («Отцы»). 

 Труд - богатства родник. 

А. Акъаев «Сыйыр бизге не бере?» («Что нам дает корова?»), М. Хангишиев «Чубурув бойларда» («На 

скотопрогоне»), А. Межитов «Туварчы булан лакъыр» («Разговор с пастухом»), Ж. Керимова «Адам» («Человек»), 

А. Сулейманов «Айтывлагъа аркъа таяп» («Опираясь на пословицы»), М. Ягьияев «Загьматны экмеклери» 

(«Трудом заработанный хлеб»), «Айтывлар» («Поговорки»). 

 Культура и искусство. 

А. Гьажиев «Къапиялы сёзге къарыв ёкъ» («Рифмованному слову нет преград»), «Инчесаниятыбыз» («Наша 

культура»), «Гюлкъыз ва гюн» («Гюлкиз и солнце»), Ш.-Х. Алишева «Барият Муратовагъа» («Барият 

Мурадовой»), Т. Бийболатов «Музыка ва театр» («Музыка и театр»), «Йыр - юрекни къомузу» («Песня — кумуз 

сердца»), Ж. Керимова «Ёллар» («Дороги»), Р. Къарамурзаев «Яшлагъа насигьатларым» («Мои наставления 

детям»). 
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121.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (кумыкском) 

языке на уровне начального общего образования. 

121.10Л. В результате изучения литературного чтения на родном (кумыкском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 
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уроках литературного чтения на родном (кумыкском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами кумыкской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

121.10.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 
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алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения, исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами.
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 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (кумыкском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (кумыкском) языке. К 
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концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, обучающегося; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; составлять устный 

рассказ по картинке; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему, на разные 

темы; 

составлять план пересказа, прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ (с помощью 

учителя); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; сравнивать различные произведения малых 

и больших жанров: находить сходство и различия; 

отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов; 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
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выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (кумыкском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках 

героя; 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); выделять эпизод из текста; озаглавливать эпизоды и небольшие тексты; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь; 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей  традиций, быта, 

культуры своего народа и разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 
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относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; владеть элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста: определять тему и главную мысль; 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (картинный, 

вопросный, номинативный); 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (кумыкском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

обучающихся; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст; делить текст на части, составлять простой план; самостоятельно 

формулировать главную мысль текста; находить в тексте материал для характеристики героя; составлять рассказ-

характеристику героя; составлять устные и письменные описания; 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (кумыкском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; совершенствовать навыки чтения вслух и про 

себя, овладевать элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
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использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;
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воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать про себя, задавать вопросы 

автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение самостоятельно находить ключевые слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных и 

художественных текстов, на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героев); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

различать жанры фолыслора (считалки, загадки, пословицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров кумыкской литературы; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

видеть языковые средства, использованные автором. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(лакском) языке». 

122.1• Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (лакском) языке» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа 

по литературному чтению на родном (лакском) языке, литературное чтение на родном (лакском) языке) 

разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (лакском) языком, и вюгючает 
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (лакском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(лакском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(лакском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (лакском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Программа по литературному чтению на родном (лакском) языке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (лакском) языке современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (лакском) языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 Программа по литературному чтению на родном (лакском) языке разработана с учётом 

основных идей и положений программы развития универсальных учебных действий и раскрывает содержание 

ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (лакском) языке». 

 Содержание предмета представлено в программе следующими разделами: виды речевой и 

читательской деятельности, круг детского чтения и культура читательской деятельности, литературоведческая 

пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на родном (лакском) языке направлено на достижение 
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следующих целей: 

формирование коммуникативных умений обучающихся (умение слушать, кратко и выразительно излагать свои 

мысли); 

овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие диалогической и монологической (устной и письменной) речи обучающихся на родном (лакском) 

языке; 

воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приёмов понимания 

(восприятия и осмысления) текста, обучение универсальным видам деятельности - наблюдению, сравнению, 

анализу; 

приобщение детей к родной (лакской) литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

формирование эстетического отношения к действительности и нравственных чувств у обучающихся; 

развитие способностей к творческой деятельности на родном (лакском) языке. 

 Общее количество часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(лакском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 

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

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Мы научились читать. 

Р. Башаев, «Буккин лавхьхьуминнал санна» («Стихотворение для тех, кто умеет читать»). 

С. Увайсов «Луттирдал балай» («Песня книг»). 

Б. Рамазанов «Щялмахъ» («Ложь»), «Лак1рай буклай» («Играем в прятки»). 

Э. Успенский «Лап рязира» («Очень доволен») (перевод Увайсова С.). 

 Лакские народные сказки, считалки, пословицы и загадки. 

«Лакрал саннарду» («Считалки»). 

Лакские народные сказки: «Магьа» («Сказка»), «Вяркъу» («Сорока»), «Х1иллакар цулч1а ва ах1макь барц1» 

(«Хитрая лиса и глупый волк»). 

«Ссигъри» («Загадки»). 

«Учалартту» («Пословицы»). 

 Весна пришла. 
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И. Мах1аммадов «Инт» («Весна»). 

А. Гъапуров «Буллугьрал къапурду» («Ворота щедрости»). 

М. Аьлиев «Инттухунмай» («Весной»). 

«Интнил хьхьуну дуккайсса санна» («Считалка, посвященная Празднику весны»). 

 Моя семья. 

XI. Султанов «На ниттин кумагчира» («Я - мамина помощница»). 

Аь. Мирзаев «Оьмар» («Омар»). 

А. Къянчиев «Мазкъак1улт» («Немые»). 

Б. Рамазанов «Нину» («Мать»). 

 Мои друзья. 

С. Х1ажиева «Ажартту» («Петухи»). 

И. Мах1аммадов «Дустал» («Друзья»). 

Аь. Мирзаев «Аммарив къак1улссия» («Но я не знал»). 

М.-З. Аминов «Цу ур вил дус?» («Кто твой друг?»). 

 Животные. Птицы. 

Б. Оьмариева «Ттул х1ук1у» («Мой ослик»). 

Аь. Мирзаев «Кьяца» («Коза»). 

К. Мазаев «Ина цура?» («Кто же ты?»), «Вяркъу» («Сорока»). 

М.-З. Аминов «Хъат1у» («Ворона»). 

Л. Толстой «Барц1 ва кьурукь» («Волк и журавль») (перевод К. Рагимова), «Хъат1у ва цулч1а» («Ворона и 

лиса») (перевод К. Рагимова). 

Б. Рамазанов «Хьхьируннаясса бусала» («Легенда о голубях»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Саннарду (считалки), ссигъри (загадки), пословицы (учалартту), юргъамахъру (скороговорки), халкьуннал 

магьри (народные сказки), хавар (рассказ), ц1а (заголовок). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Вспомним лето. 

С. Кьасумов «Даккуй к1юрх» («Лето в горах»). С.Увайсов«Бачияражущал»(«Пойдемтеснами»). 

Б. Рамазанов «Гъарал» («Дождь»). 

М.-З. Аминов «Ч1иви адимина Аьвдулла» («Маленький мужчина Абдулла»). 
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 Золотая осень. 

Аь. Оьмаршаев «Уртту ва т1ут1ивгу» («Трава и цветы стали высыхать»), «На ссутра» («Я - осень»), 

«Лелуххантран кумаг баву» («Помогаем птицам»). 

Ю. Хаппалаев «Ххюнк1лул балай» («Перепелиная песня»), 

М.-З. Аминов «Ссуттил мурхьру» («Деревья осенью»), «Ссутнил лишанну» («Признаки осени»). 

Б. Рамазанов «Шанашала Шамхала» («Шамхала - соня»). 

 Животные наши друзья. 

М.Давыдов«Аькьлубуссаккаччи»(«Умнаясобака»). 

М.-З. Аминов «Аьт1ий бур гада» («Козлёнок плачет»). 

А.Х1усайнаев«Ччиту»(«Кошка»). 

П. Мух1уева «Бурц1ий буртти дирк1сса ттул амудада» («Бабушка и волк»), «Х1айвантрал бяст» («Спор 

животных»). 

 Х1усайнаев «Х1ук1уща шавай ливч1сса хат1а» («Оплошность осленка»), «Шанма ссу» («Три 

сестры»). 

Т. Ибрагьимова, «Х1исаврттал даре» («Урок математики»). 

Н. Сладков «К1интнил луртан» («Запасы зимы») (перевод К. Рагимова). 

 Бирюков«Бюрхвацуша»(«Заяцимедведь»)(переводК.Рагимова). 

К. Ушинский «Ажарттул кулпат» («Петушиная семья»), «Урдакру» («Утки») (перевод К. Рагимова). 

Аь. Мирзаев «Ниц» («Бык»). 

Л. Толстой «Оьмур цумурди?» («Кто же злой?») (перевод Рагимова К.). 

М. Мавраев «Тамаша гъангъарат1уй» («Посмотри на жука»). 

Б. Рамазанов «Аьроаи» («Корова»). 

К. Мазаев «Аьт1ун ччисса оьрват1ив» («Лягушки»). 

 Труд - большая радость. 

Е. Пермяк «Кару ссан аьркинссар?» («Для чего нам руки нужны?») (перевод К. Рагимова). 

К. Къажлаева «Мисиду» («Мисиду»). 

М. Давыдов «Ччат1ул кьадру» («Уважение к хлебу»). 

А. Абу-Бакар «Ччат1» («Хлеб») (перевод с даргинского языка К. Мазаева), «Ч1ирисса даре» 

(«Небольшой урок») (перевод с даргинского языка К. Мазаева), «Ч1иви мурхь» («Маленькое дерево») (перевод с 

даргинского языка К. Мазаева). 
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 Осеева«Арсру»(«Сыновья»)(переводК.Рагимова). 

М.-З. Аминов «Цайва цува авлия» («Сам по себе дурак»). 

 Увайсов «Оьрч1ал ч1урду» («Детские голоса»). 

 Семья и школа. 

К.Къажлаева«Ч1аврайссаттангъа»(«Пятнонащеке»). 

М.-З. Аминов «Рутанну ц1усса ч1ап1и» («Откроем новую страницу»), «Авлия хьуну-за уххурав» («Я что сошел 

с ума»). 

Б.-М. Рашкъуев «Яру» («Глаза»). 

Ш. Акниев «Уссил сурат дурунни» («Брат нарисовал картину»). 

Н. Юсупов «Ккаккайссания» («Увидеть бы»). 

Б. Салимов «Пулавния к1уллича» («О плове наслышан») (перевод с лезгинского языка М. Давыдова). 

 Осеева «Къари» («Старушка») (перевод К. Рагимова). 

М. Шурпаева «Минкаиллул каникуллу» («Каникулы Минкаила»). 

Е. Буков «Гьивч» («Яблоко») (перевод К. Рагимова). 

 Халилов «Эмарат Аьли» («Прекрасный Али»). 

 У вайсов «Гьунттий» («Завтра»). 

 Бианки «Аришка нигьабусу» («Аришка-трусишка») (перевод К. Рагимова). 

А. Апандиева «Ттул хъуннабава» («Моя бабушка»). 

 Кьурбанова «Хъунаттатта» («Дедушка»). 

Н. Юсупов «Чуври?» («Где?»). 

И. Мах1аммадов «Салман ва Султан» («Салман и Султан»). 

 Причуды суровой зимы. 

А. Гъапуров «К1и» («Зима»). 

А. Чехов «Хьхьич1ва-хьхьич1мур марххала» («Первый снег») (перевод К. Рагимова). 

Аь. Оьмаршаев «Юинттул дяркъу хьуну» («Холодно зимой»). 

 Муркъилинский «Юинтнил хъамал» («Зимние гости»), «К1инттул къатрац1ух бик1айсса 

лелуххант» («Птицы, которые зимой обитают у домов»). 

М.-З. Аминов «Накьичру» («Рисунки»), «Занчру» («Снежные лавины»). 

М. Пришвин «Марххалттанилусса лелуххант» («Птицы в снегу») (перевод К. Рагимова). 

 Бианки «Декабрь» («Декабрь») (перевод К. Рагимова). 
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Аь. Мирзаев «Мик1лач1ру» («Заморозки»). 

Гь.Жалалова«Бивк1унбур къабивк1унбур»(«Жили,были»). 

 Дружба между народами. 

К. Ушинский «Лич1ину бизаршиву дня» («Отчего детям стало скучно») (перевод К. Рагимова). 

 Увайсов «Ивзрав!» («Здравствуй!»). 

М,Р. Расулов «Унгу-унгусса инсан» («Настоящий человек»). 

Р.Рамазанов«Дустал»(«Друзья»). 

Б. Рамазанов «Мусил оьрч1» («Рыжий мальчик»), «Мяйжаннугусса гъалмахчу» («Настоящий друг»). 

В. Голявкин, «Туну цивхьуссар?» («Что же случилось?») (перевод К. Рагимова). 

Н. Юсупов «Цал на лаити» («Сначала спрячь меня»). 

Р. Х1амзатов «Ттул ттатта» («Мой дедушка») (перевод с аварского языка 

С. Увайсова). 

Б.Рамазанов«Хаварду»(«Рассказы»). 

 Устное народное творчество. 

«Халкьуннал балай» («Народная песня»), 

«Саннарду» («Считалки»). 

«Учалартту» («Пословицы»). 

Лакские народные сказки: «Барц1 ва цулч1а» («Волк и лиса»), «Аслан, барц1 ва цулч1а» («Лев, волк и лиса»), 

«Цулч1а, вяркъу ва къахъну» («Лиса, ворона и куропатка»), «Барц1 ва гадри» («Волк и козлята») (переработка Н. 

Юсупова). 

 Весна идет. 

 Гъапуров «Интнил балай» («Весенняя песня»). 

 Федоров «Интнил лишанну» («Признаки весны») (перевод К. Рагимова). 

Ю. Хаппалаев «Ссих1ирчи инт» («Волшебница весна»).
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М.-З. Аминов «Инт» («Весна») Чабувкру чит1рий!» («Добро пожаловать, ласточки!»). 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Ч1яйкъягъулт бувк1унни» («Грачи прилетели») (перевод К. Рагимова). 

А. Гъапуров «Лух1ич1елму» («Скворец»). 

М. Давыдов «Интнил дарваза» («Ворота весны»). 

Аь. Мирзаев «Ниттихь» («Матери»), «Интнил макьанну» («Мелодии весны»). 

 День Победы. 

Ль.Мирзаев«Ватандалулбак1рач1ан»(«НадолюРодины»). 

А. Сурков «Ххувшаврил кьини» («День Победы») (перевод К. Рагимова). 

И. Мах1аммадов «Ветераннал бусала» («Рассказ ветерана»), «Брест къала» («Крепость Брест»). 

М. Мах1аммадов «Xlypxla хьукьай ххуллулссай» («Остановись, путник»). 

А. Х1усайнаев «Ва цими шинъя къарил» («Сколько же лет прошло»). М.Шурпаева«Барчаллагьвин

Муса!»(«Спасиботебе Муса!»). 

С. Увайсов «Бургъихасса балай» («Песня о солнце»). 

 Наша Родина. 

Ю. Хаппалаев «Ттул аьзиз билаят» («Моя любимая страна»). 

А. Мудунов «Барзунттал ялув барзу» («Орел над горами»). 

Аь. Мирзаев «Кьини лахъай вирттал» («Герои, выполнившие свой долг»). 

Ю. Яковлев «Жула Ватандалия» («О нашей Родине») (перевод К. Рагимова). 

С. Баруздин «Жува ялапар хъанахъисса билаят» («Наша страна»), «Вана укунсса дуссар жула Ватан» 

(«Вот такая моя Родина») (перевод К. Рагимова). 

М.-З. Аминов «Вари ттул Ватан» («Это моя Родина»), «Сурат» («Портрет»). 

Б. Рамазанов «Москва» («Москва»); «Дагъусттан - буттал к1ану» («Дагестан - моя Родина)». 

Н. Юсупов «Ц1у лаглай бавчуссар» («Обновляется все вокруг»). 

М. Мах1аммадов «Ххирар к1юрххиц1ун дуккай зам-зам дюхлу» («Люблю предрассветную прохладу»). 

Ф. Аьлиева «Аьзиз Дагъусттаннай» («В родном Дагестане») (перевод с аварского языка С. Увайсова). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Халкьуннал дак1нихсса творчество (устное народное творчество), халкьуннал балайрду (народные песни), 

хавар (рассказ), назму(стихотворение), тема(тема), план(план), простойсса план(простой план). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Благодарим зеленое лето. 
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Б.Рамазанов«Дагъусттан»(«Дагестан»). 

Аь. Мирзаев «Гъинтнихь» («Посвящение лету»). 

Аь. Оьмаршаев «Гъинттул» («Летом»). 

Б. Рашкъуев «Сулайман» («Сулейман»). 

Н. Юсупов «Лач1у гъарал» («Капай, дождь»). 

М. Аьлиев «Гъинттул» («Летом»). 

С. Габиев «Гъинттул» («Летом»). 

 Щедрая осень. 

А.Гъапуров«Ссут»(«Осень»). 

А. Мусатов «Цалчинмур сентябрьданий» («Первое сентября»). 

Р. Рашидов «Ссуттихунмайсса вац1а» («Осенний лес») (перевод с даргинского языка К. Мазаева). 

Б. Рамазанов «Нувщи ва калан» («Картофель и капуста»). 

XI. Бабаев «Ссут» («Осень»). 

М. Давыдов «Ссуттил» («Осенью»). 

К. Ушинский «Ссут» («Осень») (перевод Рагимова К.). 

Аь. Мирзаев «Жул шяраватусса оьрч1ру» («Ребята из нашего села»). 

 Беречь природу - беречь Родину. 

К. Мазаев «Хьхьирилул мурхь» («Липа»). 

М. Аьлиев «Къарал гьунар» («Подвиг собаки»). 

XI. Муркъилинский «Дагъусттаннал аврду» («Дагестанские туры»). 

А. Х1ажиева «Ххаришиву» («Радость»).
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А. Х1усайнаев «Авлиясса оьрват1ив» («Глупые лягушки»). 

М Мах1аммадов «Циван бутав?» («Почему выстрелил?»). 

Аь. Айдаев «Циламур кюру» («Свое гнездо»). 

М. Давыдов «Ххюнк1лул оьрч1ру» («Перепелята»). 

С. Камилов «Мабутара на, авчий» («Не стреляй в меня, охотник»). 

XI. Бабаев «Вац1луву» («В лесу»). 

С. Увайсов «Верч1ич1у» («Жаворонок»). 

 Жизнь и дела детей. 

Н. Юсупов «Ттул дак1 ца ххари шай» («На сердце радость у меня»). 

Гь. Саэдов «Чагурт» («Подмастерье»). 

Аь. Оьмаров «Хьхьич1ава оьрч1ру цукун дуклай бивкГссарив» («Как раньше дети учились»). 

Аь. Айдаев «Рецепт» («Рецепт»). 

М. Давыдов «Цу хьунна?» («Кем ты станешь?»). 

Б. Рамазанов «Мусил зимиз» («Золотая муха»). 

М. Давыдов «Ттул оьрч1шиву» («Мое детство»). 

С. Увайсов «Къалмакъал» («Скандал»). 

М. Давыдов «Дяъвилул оьрч1ру» («Дети времен войны»). 

М.-З. Аминов «К1ия дус» («Два друга»). 

Аь. Айдаев «Ах1мад мук1ру хьусса куц» («Как признался Ахмед»). 

 Картины суровой зимы. 

М.-З. Аминов «Буллай бур марххала» («Снег идет»), 

М. Давыдов «Вяркъу бия вярхъ-вярхъ т1ий» («Сорока трещит»), «К1и» («Зима»). 

Ю. Хаппалаев «Щусса шин» («Новый год»). 

Аь. Исмяилов «Ц1усса шин» («Новый год»). 

С. Кьасумов «Цалчинсса марххала» («Первый снег»). 

Б. Рамазанов «Гьарайзунал т1имур хьуна» («Мельник»). 

Н. Сладков «Юинттул гъи» («Зимою - лето») (перевод К. Рагимова). 

«Мюрщи щаращал щурщу» («Журчание маленьких родничков») (составитель С. Увайсов). 

 Устное народное творчество. 

Лакские народные сказки: «Цумари му нигьаувсма?» («Кто же испугался?»)  «Цулк1лул бурц1ил оьрч1ру 
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бувкусса куц» («Как лиса съела волчат»), «Ххярагьала дакъа аьнак1ю> («Капризная курица»), «Цулк1лул дару» 

(«Лекарство лисы»), «Ажари ва ккурккимай» («Петух и колбаса»), «Ттукку ва бит1икьукьу» («Осел и муравей»), 

«Цулк1лул барц1 магърац1а бувсса куц» («Как волк остался без хвоста»), «Изажал мусил пашмакь» («Башмачок 

Изажи»), «К1уллул хиял» («Мечта мыши»). 

Ш. Аьбдуллаев «Цулч1а ва ажари» («Лиса и петух»); 

К. Мазаев «Анцалагил кьяца» («Козел Анцалаги»), «Х1ук1у ва гада» («Осленок и козленок»); 

Ссигъри (загадки). 

 Мы любим трудиться. 

Аь. Айдаев «Салимлун даву ххирар» («Салим любит работать»). 

 Халилов «Ниттин кумаг баву» («Помогаем маме»). 

М.-З. Аминов «Жул дарзи» («Наш портной»). 

Э. Аьбдуллаев «Бархъаллал т1ах1унтту» («Балхарские кувшины»). 

А. Мудунов «Ч1иви багъманчи» («Маленький садовник»). 

 Муркъилинский «Унц1ук1уллал пагьмукартал» («Унцукульские мастера»). 

С. Увайсов «Пол шюшав» («Пол помыл»). 

XI. Муркъилинский «Сулакь неххайсса ГЭС-ру» («Гидроэлектростанции на реке Сулак»). 

М. Ник1аев «Оьрч1ахь» («Детям»). 

М. Шурпаева «Ттуккул жаваб» («Ответ осла»). 

Б. Рамазанов «Х1иллакарсса Х1анапи» («Хитрый Ганапи»). 

 Картины весны. 

Х1.К1урухов«Дирзрав,инт!».(«Здравствуй,весна!»). 

С. Кьасумов «Мяйлчинмур мартрал кьини» («День 8 Марта»). 

Ж. Дагъирманов «Ватандалухасса балай» («Песня о Родине»). 

И.-Х. Кьурбанаьлиев «Инт» («Весна»). 

М. Ник1аев «Тетрадьрал багьа цир?» («Сколько же стоит тетрадь?»). 

С Хайдакьов «Хъурссулдак1и» («Синица»). 

М. Аьлиев «Чит1у ва хъудугьу» («Ласточка и крестьянин»). 

Н. Юсупов «К1юрххил, ахттайнмай, ахттакьунмай» («Утро, обед и вечер»). 

 За мир и дружбу. 

Аь. Айдаев «Дакьаврил къукъухьхьи» («Голубь мира»). 



2581 

Программа - 03 

Р. Х1амзатов «Кумаг бара, инсантал!» («Помогите, люди!») (перевод с аварского языка С. Увайсова). 

А. Х1усайнаев «Вания» («Об этом»). 

М. Давыдов «Фашист-германнаяр ххув хьуну 72 шин шаврин» («К 72-летию победы над фашистской 

Германией»), «Бивк1улийн лажинну» («Лицом к смерти»). М. Ттупчиев «Авц1уну уссар аскар» («Стоит солдат»). 

К. Кьурбанмах1аммадов «Аьратталсса пахъдагьру» («Тревожная тишина»). 

Б. Рамазанов «Бивк1убакъулт» («Бессмертные»). 

 Любимая Родина. 

И.-Х. Кьурбанаьлиев «Дакку к1ану» («Край родной»). 

Р. Рамазанов «Ватан» («Родина»). 

Э. Аьбдуллаев «Жула улча - Дакку билаят» («Моя Родина - Лакия»). 

К. Мазаев «Дакку билаят» («Лакия»). 

К .Къажлаева «Аькьлу бусса шагь тач1ав Дагъусттаннайн къаххяххант1иссар» («Умный шах никогда не 

нападет на Дагестан»). 

И. Мах1аммадов «Ттул миллат» («Мой народ»). 

Р. Башаев «Валлагь, ххуйну хьунссия!» («Было бы прекрасно!»). 

Ю. Яковлев «Ватан т1исса махъ» («Слово - Родина») (перевод К. Рагимова). 

XI. Оьмаров «Чаннац1уку» («Звезда»). 

 Литературоведческая пропедевтика 

Х1айвантраясса магъри (сказки о животных), ссих1ирданул магьри (волшебные сказки), багьу-бизулул магьри 

(социально-бытовые сказки), басня (басня),
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литературный герой (литературный герой), геройнал хасият (характер героя), олицетворение (олицетворение), 

эпитет (эпитет), лащанбаву (сравнение). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Благодарим лето. 

Б. Рамазанов «Гъинттул» («Летом»). 

XI. Юурухов «Каникуллу» («Каникулы»), 

XI. Оьмаров «Ч1елмулул вихшала» («Доверие птицы»). 

Аь. Мирзаев «Гъинтнихасса балай» («Песня о лете»). 

Х1.Багьдаев«Кьакданлагаву»(«Какмысобиралидягиль»). 

М.Давыдов«Ч1ируннат1ут1аларив»(«Нацветущейполяне»). 

С. Х1ажимурадов «Къакъунттул оьрч1ру» («Птенцы куропатки»). 

И. Давыдов «Ттун къюк1нура хъина» («Мне бы лучше остаться глухой»). 

 Золотая осень. 

Аь. Мирзаев «Ссуттил марч» («Осенний ветер»). 

XI. Оьмаров «Мусил к1исса лавхсса къур» («Морковь с золотым кольцом»). 

Кь. Чупанов «Ссутнихь» («Обращаюсь к осени»). 

М. Давыдов «Т1агиратлул кумагчитал» («Помощники Тагират»), «Мусил ссут» («Золотая осень»), 

«Кьункьуллив т1ит1ай ччиту» («Кошка, которая открывает замки»). 

М. Чаринов «Агь, мискин барцП» («Эх, бедняга, волк!»). 

М. Ник1аев «Ссут» («Осень»). 

XI. Оьмаров «Бурц1ил ххяппа» («Волчья лапа»). 

Б. Рамазанов «Ссуттил» («Осенью»). 

М.-З. Аминов «Ххаллилсса кьини» («Чудесный день»). 

 Животные - наши друзья. 

М. Давыдов «Гада» («Козлёнок»), «Бюрххул оьрч1» («Зайчонок»). 

Аь. Мирзаев «Ччиту» («Кошка»), «Аргъут» («Аргут»), «Ччикку ва ажари» («Кукушка и петух»), «Хъин 

банхьуви?» («А сможет ли он вылечить?»). 

XI. Оьмаров «Щакьсса дустал» («Верные друзья»), «Мурадлул гада» («Козлёнок Мурада»), «Дябургъилух 

мугьали» («Потоп в солнечный день»). 

Р. Рамазанов «Хъат1ул кюру» («Гнездо вороны»). 
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И. Къянчиев «Цушагу х1иллакар» («Хитрый медведь»). 

 Наступила зима. 

М. Мах1аммадов «Юинттул» («Зимои»).  

Л. Воронков «К1инттул» («Зимой») (перевод К. Кажлаевой). 

Аь. Мирзаев «К1и» («Зима)  «Марххалттанийх нанинал...» («Идущий по снегу...»). 

XI. Оьмаров «Марххалттаний оьттул к1унт1ру» («Капли крови на снегу»). 

М. Давыдов «Дякъил ттаттал балай» («Песня Деда Мороза»), «Марххала» («Снег»). 

XI. Муркъилинский «Арсру» («Сыновья»). 

 Устное народное творчество. 

Лакские народные сказки: «Цулч1а ва ххюнч1а» («Лиса и перепелка»), «Ччитул магьа» («Сказка о кошке»), 

«Душру бюкьай къари ва Ц1инц1ир» («Ведьма и Цинцир»), «Цулк1лул барц1 х1ухчалтрахьхьун бириян бувсса 

куц» («Как лиса обманула волка»), «Къарил бухца» («Бабушкин козлёнок»), «Гьарак1аннул ттукку ва Марак1аннул 

ц1уку» («Осел Таракана и козёл Маракана»), «Аьнк1лул мина щахлур» («Дом лесной птицы - колючки»). 

 Халилов «Аькьлу бусса хан» («Умный хан»). 

Учалартту (пословицы). 

Ссигъри (загадки). 

«Лакрал магьри» («Лакские сказки») (составитель М. Пашаев). 

 Беречь природу - беречь Родину. 

М. Оьмаров «Бархху» («Вожак в стаде туров»). 

 Оьмаров «Ппиринжрал чантай» («Сумка с рисом»), «Т1ут1ул дус ччиту» («Кошка - друг 

растении»). 

Б. Бурчакьов «Кьурукьру ва лух1и хъат1у» («Журавли и черный ворон»). 

К. Мазаев «Иник1ук1у» («Пустельга»). 

А. Х1усайнаев «Хьхьилул оьрч1ру» («Птенцы голубя»). 

XI. Бабаев «Къахъну» («Куропатка»). 

Ж. Дагъирманов «Талих1 ва Мурад» («Талих и Мурад»). 

 Дагестан - страна гор. 

М. Мах1аммадов «Дагъусттан» («Дагестан»). 

А. Х1усайнаев «Жула буттал къатта цар» («Наш общий дом»). 

К. Къажлаева «Жула Дагъусттан» («Наш Дагестан»), «Чарил къаралчи» («Каменный сторож»). 
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Гь. Жалалова «Расул Х1амзатовлун» («Расулу Гамзатову»). 

Ю. Хаппалаев «Ва ттул буттал к1анттай» («В краю родном»). 

XI. Муркъилинский «Дагъусттан - хьхьич1азаманнул билаятри» («Дагестан - древняястрана»). 

М.Давыдов«ЖулМах1ачкъалай»(«НашаМахачкала»). 
Аь. Айдаев «Гъалбарц1ру ва ккашил барц1ру» («Львы и голодные волки»). 

Р. Х1амзатов «Дагъусттан» («Дагестан») (перевод с аварского языка С. Увайсова); 

«Ттул дус Ххадижа» («Моя подруга Хадижа») (составитель С. Увайсов). 

 Весна пришла. 

Т. Ибрагьимова «Инт дурк1унни» («Весна пришла»). 

С. Кьурбанова «Март» («Март»). 

Аь. Айдаев «Дядалан гада» («Избалованный козлёнок»), 

М. Давыдов «Интнил балай» («Песня весны»). 

 Халилов «Хъурдаккаву» («Праздник первой борозды»). 

Ю. Хаппалаев «Интнил хьхьу» («Праздник весны»). 

С. Увайсов «Инт» («Весна»), «Бургъил хъирив» («За солнцем»). 

 Край мой родной. 

М. Чаринов «Агь, ттул буттал к1ануй, Дакку билаят» («Край мой родной»). 

Г. Кьурбанова «Ппабак1у» («Гора Пабаку»). 

 Аьбдуллаев Бунут1ийЛаккук1ану!»(«ВоттакаяРодина!>>). 

М. Давыдов «Парт1у Пат1има» («Парту Патима»). 

Предание «Арула уссил ссу» («Сестра семи братьев»). 

Аь. Мирзаев «Мюрщи кару» («Маленькие руки»). 

XI. Х1ажиев «Лакрал санаъ» («Хвала лакцам»). 

Б. Оьмариева «Дакку улча» («Край родной»). 

XI. Оьмаров «Гъалбурц1ил миннат» («Просьба льва»). 

 Славные сыны моего народа. 

XI. Х1ажиев «Лакрал икартал» («Лакский Икар»). 

М.-З. Аминов, «Абут1алиб Гъапуровлун 100 шин» («100 лет со дня рождения Абуталиба Гафурова») • 

Е. Месяцев «Ванал къатта бия ссав» («Его домом было небо») (перевод И. Абдуллаева). 

К.Х1усайнаева«Актрисалгьунар»(«Талантактрисы»). 

М. Давыдов «Щала творчество оьрч1ан хас дурсса шаэр» («Поэт, посвятивший свое творчество детям»), 
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«Лакрал аьрщарал дазуй» («На границе Лакии»), «Виричунал ц1а» («Имя героя»), «Дагъусттаннал нарт» 

(«Дагестанский богатырь»), 

Ж. Дагъирманов «Пахру ба, Лакрал улчай!» («Гордись, Лакия!»). 

А. Аьбдуллаев «Виричу Муса» («Герой Муса»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Бусала (предание), магьир литература (художественная литература), простойсса ва сложныйсса план (простой 

и сложный план), сюжет, произведениялуву хъанахъимур (сюжет произведения), метафора (метафора), 

произведениялул гьанумур пикри (основная идея произведения). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(лакском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (лакском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны;
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проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (лакском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений). 
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 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами родной (лакской) и 

другой литературы, переведенной на родной (лакский) язык, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
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критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа текста 

(классификации, сравнения  исследования); 

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

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, 

рассуждение, повествование) и письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (лакском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лакском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя и обучающегося; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

пересказывать небольшой текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

читать наизусть 3-4 стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; различать жанры: рассказ и стихотворение.
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 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лакском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и других обучающихся; делить текст на части, озаглавливать 

части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках 

героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лакском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст, делить текст на части, составлять простой план; самостоятельно 

формулировать главную мысль текста; находить в тексте материал для характеристики героя; подробно и 

выборочно пересказывать текст; составлять рассказ-характеристику героя; составлять устные и письменные 

описания; 

высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста; 

находить в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; читать наизусть 9-10 стихотворений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лакском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и других обучающихся; осознанно, правильно, 
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выразительно читать вслух; самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; осознавать значимость 

чтения для личного развития; формировать представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, о 

добре и зле, дружбе, честности; 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать элементарными приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать про себя, задавать вопросы 

автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение, самостоятельно находить ключевые слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных и 

художественных текстов. На практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героев); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера, поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

находить языковые средства, использованные автором; 

читать наизусть 10-11 стихотворений. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(лезгинском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(лезгинском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 
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соответственно - программа по литературному чтению на родном (лезгинском) языке, литературное чтение на 

родном (лезгинском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным 

(лезгинском) языком и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению на родном (лезгинском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(лезгинском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(лезгинском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (лезгинском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Программа «Родной (лезгинский) язык» отражает региональнонациональные и 

этнокультурные особенности обучения предмета «Литературное чтение на родном (лезгинском) языке». 

Программа не отдает предпочтения какой- либо одной концепции преподавания в ущерб другим. Она позволяет 

выбирать варианты разработки авторских курсов, определять акценты в реализации конкретных наиболее 

значимых содержательных линий. 

 Программа позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного (лезгинского) языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной 

(лезгинский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, федеральной рабочей программой 

воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (лезгинском) языке 
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выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения 

и культура читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся.
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 Изучение литературного чтения на родном (лезгинском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование читательской компетентности обучающегося, предполагающей владение техникой чтения на 

родном (лезгинском) языке; 

приемами понимания, прочитанного и прослушанного художественного произведения; 

знание книг, умение самостоятельно их выбирать и оценивать с учетом возрастных особенностей, осознание 

обучающимся значимости чтения; 

формирование духовной потребности в чтении; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов; 

формирование патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(лезгинском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

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

Образовательная организация вправе самостоятельно увеличивать количество часов, выделяемых на изучение 

«Литературного чтения на родном (лезгинском) языке», за счет часов части плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Содержание обучения в 1 классе. 

 Устное народное творчество. 

Гьисабунар (Считалки). Лезги халкьдин мах (Лезгинская народная сказка) «Сик1ни кьуьгъуьр» («Лиса и 

ежик»). Зарбдиз к1елунар. (Скороговорки). Лезгинские народные сказки: «Куьренни жанавур» («Лошадь и волк»), 

«Т1унут1рин уст1ар» («Мастер лепешек»), «Тапархъан хеб» («Лживая овца»), «Фагьум авай къаргъа» 

(«Рассудительная ворона»). 

 Весна. 

Г.-Э. Алкьвадарви «Гатфар» («Весна»), С. Сулейман «Рушариз» («Девочкам»), Д. Абдуллаев «Гатфар къвезва» 

(«Идёт весна»), «Гатфар йикъар атана чаз» («Весна пришла»), Д. Мегьамедов «Гатфар» («Весна»), Къ. Межидов 

«Беневшаяр», («Фиалки»), «Цуькверин сувар» («Праздник цветов»). 
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 Моя семья. 

А. Мегьман «Вун я, чан диде» («Ты, моя мама»), Р. Юсуфов «Хцин к1анивал» («Сыновья любовь»), «Чи баде» 

(«Наша бабушка»), «Уст1арар» («Мастера») (из журнала «Соколёнок»), А. Алибеков «Хъсанвал» («Добротность»). 

 Мои друзья. 

3. Ризванов «Кьиляй-кьилиз камаллу хьун» («Всегда быть мудрым»), «Гьакъикъи дустар» («Настоящие 

друзья») (из журнала «Соколёнок»), Гь. Къурбан «Дуствал» («Дружба»), Р. Юсуфов «Дустар зи» («Мои друзья»), 

3. Ризванов «Фарфалаг» («Вертушка»), Лезгинские народные сказки «Щарабаш» («Царабаш»), «Агьмедан к1ел» 

(«Барашка Ахмеда»). 

 Животные и птицы. 

Лезгинские народные сказки «Гьайванрин гьуьжет» («Спор животных»), «Хер хьанвай лекь» («Раненный 

орёл»), «К1ек» («Петух»). Ш. Мурадов, «Щару кац» («Рыжий кот»). Д. Абдуллаев «Циц1иб» («Ципленок»), Къ. 

Межидов «Сафаран крар» («Дела Сафара»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Гьисабунар (считалки), миск1алар (загадки), буоаирин мисалар (пословицы), забрдиз к1елун (скороговорки), 

халкьдин махар (народные сказки), гьикая (рассказ), кьил (заголовок). 

 Содержание обучения во 2 классе. 

123.7.1. Прошли летние дни, у нас будет осень. 

И. Гьуьсейнов «Гад рик1ел хкун» («Воспоминания о лете»), Я.  Яралиев «Хважамжам» («Радуга»), А. Фетягь 

«Къавах» («Тополь»), Н. Агьмедов «Гатун пакамахъ» («Летним утром»), Ф. Гьажиев «Руфун ц1ай» («Диалог 

животных»)  К. Фаталиев «Киц1, кац, кьиф» («Собака, кошка и мышка»), «Къаравул» («Охранник»). А. Магьмудов 

«Сулейманан меслят» («Советы Сулеймана»), KI. Багьадин «Фу» («Хлеб»),. Пичче «Кич1евал» («Боязнь»). 

 Пришла осень. 

А. Фатахов «Зул» («Осень») А. Ражабов «Зулун вахт» («Осеннее время»), Ш. Тагьиров «Зулун пешер» 

(«Осенние листья»), М. Гьажиев «Кьушар куьч жезва» («Перелёт птиц»), Г. Уьзденов «Зул» («Осень»), Н. Мирзоев 

«Керекул» («Сорока»), П. Фатуллаева «Зул хтана» («Осень вернулась»), К. Ферзалиев «Агьмедаз зул к1анда» 

(«Ахмед любит осень»), М. Салахъ «Марвар булах» («Родник розы»). А. Фетахов «Хъипер» («Лягушки»), журнал 

«Кард», «Цеквер» («Муравьи»). 

 Животные - наши друзья. 

П. Фатуллаева «Пси-пси псайди» («Кошке»). Лезгинская народная сказка «Сик1» («Лиса»). 3. Эльдарова 

«Гьайванрин уьмуьр» («Жизнь животных»), Н. Къарибов «Темпел кац» («Кошка лентяйка»), П. Фатуллаева 
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«Бузан» («Бузан»), «К1елер» («Барашки») (из журнала «Соколёнок»), Б. Житков «Вик1егь бадбад» («Смелая утка») 

(перевод К. Ферзалиева), А. Ферзалиева «Ч1ижерхъанрин мажара» («Приключение пчеловода»), М Куьреви 

«Кефчибег» («Весельчак»), С. Керимова, «Дустар» («Друзья»), Р. Мингьажидинова «Бадбад» («Утка»). М. 

Пришвин «Мукан мукьув» («Рядом с гнёздышком») (перевод К. Ферзалиева). С. Мирзоев, Н. Гьажиев, «Къушар 

чи дустар я» («Птицы наши друзья»). 

 Труд - источник жизни. 

3. Ризванов «Эслидин цуьк» («Цветок Эсли»), М. Гьажиев «Жуван зегьмет» («Свой труд») KI. Багьадин «Тар» 

(«Дерево»), Р. Тагьирбегов «Хуьруьн нуьк1» («Воробей»), Ф. Нагъиев «Лак1абар» («Прозвище»), «Лезги газетдай» 

«Из Лезгинской газеты», «Маша гьик1 ч1ехи хьанай» («Как растёт Маша»). Р. Мингьажидинова, «К1анч1ар» 

(«Пень»). 

 Дружные дети. 

А. Султанова «Биц1екар» («Малыши»). М. Базаева «Къанундиз муьт1уьгъарна» («Подчиняться закону») X. 

Хаметова «Туп» («Мяч»), В. Осеева «Хиялар авунал рик1 алайди» («Любитель мыслить») (перевод К. Ферзалиева), 

3. Ризванов «Суал» («Вопрос»), 3. Фейзуллаева «Кьве дуст» («Два друга»), 

А. Исмаилов «Салам къе сефил я» («Салам сегодня грустный»), Г. Къурбан «Селимни Насир» («Селим и Насир»), 

К. Межидов «Ничхиррин ч1ал чидай Сафар» («Сафар, который понимает язык птиц»), Ф. Нагъиев «Аялрин мани» 

(«Детские песни»). 

 Природа покрыта белым одеялом. 

А. Фатахов «Кьуьд» («Зима»), Ш. Исаев «Газарар» («Морковки»), 

А. Мут1алибов «Хуьре кьуьд» («Зима в селе»), И Соколов-Микитов «Кьуьд атана» («Пришла зима») (перевод К. 

Ферзалиева), С. Мусайиб, «Хъуьт1уьн чуьл» («Зимнее поле»). М. Пришвин «Цуц1улдин рик1ел алама» («Куница 

помнит») (перевод К. Ферзалиева), М. Саид «Аида» («Аида»), Н. Агъмедов «Баркалла, Айна!» («Спасибо, Айна!»), 

А. Алем «Живедин аялар» («Снежные дети»), А. Ферзалиева, «Къуьрен суьрсетар» («Заячьи запасы»), Н. Къарибов 

«Кьуьд» («Зима»),. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Къуьр хъуьт1уьз гьик1 яшамиш жезва» («Как живёт заяц зимой») 

(перевод К. Ферзалиева), А. Исмаилов, «Лацувал» («Белизна»), 

 Семья, школа, друзья. 

С. Саидгьасанов, «Мектебдиз» («Школа»), Ш. Исаев «Пирожокар» («Пирожки»), X. Эльдаров «Игитан къаст» 

(«Намерение Игита»), Л. Толстой «Багъманчини адан рухваяр» («Садовник и его сыновья») (перевод К. 

Ферзалиева), Гь. Рамазан «Куьк «вад» («Жирная «пятёрка»), Ф. Нагъиев «Яру к1ек» («Красный петух»), А. Фетягь 

«Klapacap кьенят авун» («Экономить дрова»),. Ш.-Э. Мурадов «Баркалла ваз, чан бала!» («Благодарю тебя, 
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дорогой!»), Р. Велибегов «Ам чи баде я» («Она наша бабушка»), К. Фаталиев «Мусадикай кьиса» («Рассказ о 

Мусе»), I1L Шабатов «Кьиле тефей нумра» («Не прошедший номер»), А. Эсетов «Дикъетлу хьухь, ч1ехибур!» 

(«Будьте внимательны, взрослые»), А. Исмаилов «Ширин чай» («Сладкий чаи»).  

 Жил да был. 

Лезгинские народные сказки: «Сик1ни гъуьлягъ» («Лиса и змея»), «К1екни верч» («Петух и курица»), «Тажуб 

кар» («Удивительное дело»), А. Севда «Цекверин таре» («Урок муравьев»), «Алахьай дерт» («Горе»), «Тапрукь» 

(«Лгун»), К. Межидов «Лекь ва къуьр» («Орёл и заяц»), А. Саидов «Севни, чакъални, лифни кьуьгъуьр» («Медведь, 

шакал, голубь и ежик»), А. Исмаилов «Сик1ни сик1рен тум» («Лиса и его хвост»). 

 Доброта, пакость, милость. 

И. Гьуьсейнов «Гъвеч1и басня» («Маленькая басня»), К. Ферзалиев «Кац ва иеси» («Хозяин и кошка»), Ф. 

Нагьиев «Куь къенфетар низ хьана?» («Кому достали ваши конфеты»), И. Ревю «Цегвни чепелукь» («Муравей и 

бабочка») (перевод К. Ферзалиева), 3. Акимова «Шенп1ини Алина» («Алина и котёнок»), Пичче. «Кьеп1инамаз» 

(«С люльки»), «Гьахъ патал» («Справедливость»). Лезгинская народная сказка «Стхаяр» («Братья»), К. Фаталиев 

«Женжелар» («Озорные»), А. Фатахов «Хъуьруьн къведай крар» («Смешные дела»). 

 Пришла весна, прилетели ласточки. 

А. Исмаилов «Аялрин гатфар» («Весна детей»), А. Фатахов «Сифте сефер яз акуна» («Вижу впервые»), Ш. 

Гьажиев «Яран сувар» («Навруз оаирам»), П. Фатуллаева «Таре» («Урок»), А. Фетягь «Яцар» («Быки»), Р. Назарова 

«Рехъди физва зун» («Иду по дороге я»), Э. Саидумов «Нуьк1 хтанва!» («Птица прилетела»), Б. Абдуллаев 

«Мулдин цуьк» («Фиалка»), С. Саидгьасанов «Май атана» («Май пришёл»), Пичче «Тамун аламатар» 

(«Удивительный лес»). 

 Моя Родина. 

М. Гьажиев «Диде» («Мама»), А. Исмаилов «Хайи чил» («Родная земля»), М Ибрагьимов «Зи ватанда» («В 

моей родине»), 3. Фейзуллаева «Кьифрен таре» («Урок мышки»), А. Шагьэмирова «Хуш я заз» («Приятно мне»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Халкьдин сивин яратмишунар (устное народное творчество), халкьдин манияр (народные песни), гьикая 

(рассказ), шиир (стихотворение), тема (тема), план (план), простой план (простой план). 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Мы любим школу. 

К. Рамазанов «Ктабдин мани» («Песня о книге»), С. Сулейман «Ажеб хъеан зат1 я мектеб!» («Хорошо в 

школе»). А. Фетягь «Акьулдин, камалдин рекье» («Разумные слова»).
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123.8.2.1 сентябрь - День знаний. 

А. Фетягь «Сентябрдин сад» («Первое сентября»), И. Гьуьсейнов «Таре» («Урок»), В. Насруллаева «Муаллим» 

(«Учитель»), А. Къардаш «Саламан «4» («4» Салама), А. Саидов «Школадиз вач» («Иди в школу»). 

 Лето и осень. 

И. Гьуьсейнов «Гад» («Лето»), Л. Нямет «Зул» («Осень»), Э. Савзиханова «Хъипи пеш» («Жёлтый лист»), А. 

Алиханов «Зи кьисмет» («Моя судьба»), И. Г ьуьсейнов «Зул» («Осень»), А. Фетягь «Зулун гар» («Осенний ветер»), 

И. Исмаилов «Ч1ижерин сувар» («Праздник пчёл»), Ш.-Э. Мурадов «Ажеб жедай» («Было бы удивительно»), И. 

Агьмедов «Эсер хьана» («Получать урок»), Р. Юсуфов «Ктаб рахазва» («Книга разговаривает»), С. Сулейман 

«Назани» («Назани»), А. Саидов «Хъсан хьана Лезгистанда зул аваз» («В Лезгистане осень»), «Дагъви я зун» («Я 

горец»), А. Фетягь «Акьулдин, камалдин рекье» («Разумные слова»), Гь. Къурбан «Амалдар Девришни мискьи 

Манаф» («Хитрый Девриш и скупой Манаф»), Ш.Тагьиров «Дагъви лекь» («Горный орёл»), А. Раджабов 

«Фурсухъан Мурсал» («Заносчивый Мурсал»), Ш.-Э. Мурадов «Мут1лакь» («Скупой»), Л. Агьмед «Хциз 

насигьат» («Наставления сыну»), Ш. Тагьиров «К1ам ва булах» («Родник и овраг»), Я. Яралиев «Цацар алай кул» 

(«Колючий веник»). 

 Зима. 

Ш.-Э. Мурадов «Хвашкалди» («Добро пожаловать»), Р. Рашидов «Аяз гьахьна чи хуьруьз» («Зима в селе»), А. 

Фетягь «Жив» («Снег»), М. Гьажиев «Жанавуррихъ галаз женг» («Борьба с волками»), Гь. Къурбан «Дуьрниседин 

т1ач» («Тач Дурнисе»), X. Тагьиров «Хъуьт1уьз» («Зимой»), Д. Абдуллаев «Бадедин куьмекчияр» («Бабушкины 

помощники»), Б. Салимов «Хас я инсандиз» («Присущий человеку»), Ш. Къафланов «Дарих хьана Бахтияр» 

(«Скучает Бахтияр»), Б. Салимов «Лапаткани, лумни нажах» («Лопата, лом и топор»), Е. Эмин «Къах т1уьр кац» 

(«Кошка и сушеная туша»), А. Фетягь «Акьулдин, камалдин рекье» («Разумные слова»). 

 Любите свою прекрасную Родину. 

3. Къафланов «Лезги ватан» («Моя родина»), А. Гьажиев «Шарвили» («Шарвили»), Б. Меликов «Ватан» 

(«Родина»), В. Батманов «Ватан я им чи» («Это наша Родина»), А. Къардаш «Чун кьве вахни» («Мы две сестры»), 

А. Муталибов «Чан хва» («Сынок»). 

 В стране сказок и легенд. 

Ш. Къафланов «Кьат1 авур мецикай риваят» («Легенда о языке»). Халкьдин кьиса. Народное предание 

«Тамерланни лезги аскер» («Тамерлан и солдат»). А. Саидов (баллада) «Саидан вилер» («Глаза Саида»), Б. Салимов 

«Рик1икай риваят» («Легенда о сердце»), И. Агьмедов «Къарини, кацни киц1» («Бабушка, собака и кошка»), 

Жамидин «Къелеяр» («Крепости»). Лезгинская народная сказка «Тухуз тахьай сик1» («Хитрая лиса»). 3. Гьасанов 
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«Ашукьдин мани» («Песня ашуга»), Ш. Исаев «Пепе хала» («Тетя жук»). 

 Идёт весна. 

А. Саидов «Гатфар къвезва» («Идёт весна»), Ш. Тагьиров «Дагълара гатфар» («Весна в горах»), А. Магьмудов 

«Сулейманан насигьатар» («Наставления Сулеймана»), А. Къардаш «За са къелем ак1урна» («Я посадил деревце»), 

А. Саидов «Дидедин югъ» («Мамин день»), В. Батманов «Дидедиз» («Маме»), А. Исмаилов «Яран сувар» («Навруз 

Байрам»), К. Къазиев «Буба хтун» («Возвращение отца»), А. Билалов «Чубарукар» («Ласточки»), И. Ибрагьимов 

«Гатфарин пакамахъ» («Весной утром»), Т. Агьмедханов «Къизилгуьлдин тар» («Дерево розы»), 3. Ризванов 

«Мулд-цуьк» («Фиалка»), Е. Эмин «Билбил» («Соловей»), Б. Гьажикъулиев «Гатфариз дагьда» («Весной в горах»). 

 Игры наших детей. 

Халкьдин къугъунар (Народные игры) «Гъуьрчехъанар». («Охотники»), «Уюн- уюн» («Уюн-уюн»), 

«Аждагьан» («Дракон»), «Къеле-къеле» («Крепость-крепость»). 

 Славные сыновья моего народа. 

И. Гьуьсейнов «9 Май», «Гьавадин пагьливан» («Воздушный конотоходец») (из «Лезгинской газеты»), 3. 

Гьасанов «Аскердин лиф» («Голубь солдата»), И. Гьуьсейнов «Игитдин хер хурал жеда» («Рана героя»), «Игит 

гьамишалугъ амукьда» («Герой навсегда в наших сердцах»), Гъ. Ибрагьимова «Игит Эсед» 
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(«Герой Эсед»), «Игит Абас Исрафиловаз» («Герою Абасу Исрафилову»), С. Саидгьасанов «Игит Радим 

Халикьоваз» («Радиму Халикову»), М. Агьмедпашаева «Игит Радим» («Герой Радим»), С. Саидгьасанов «Игит 

Зейнудин Батманов» («Герои Зейнудин Батманов»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Гьайванрикай махар (сказки о животных), суьгьуьрдин махар (волшебные сказки), риваят (риваят), баллада 

(баллада), басня (басня), литературный герой (литературный герой), геройдин хесет (характер героя), 

олицетворение (олицетворение), эпитет (эпитет), гекъигун (сравнение). 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Моя земля - моя родина. 

X. Тагьир «К1ела, зи хва!» («Читай, сынок!»), А. Магьмудов «Рекье» («В дороге»), Д. Абдуллаев «Хуьре 

пакамахъ» («Утром в селе»), С. Сулейман «Дербент шегьердиз» («Городу Дербенту»), 3. Ризванов «Чими рик1ер, 

пак ниятар» («Теплые сердца, чистые намерения»), М. Бабаханов «Ватан» («Родина»), И. Къазиев «Четин гьарфар» 

(«Трудные буквы»), М. Къуруш «Ватан ва аялар» («Родина и дети»). Лезгинский народный эпос «Шарвилидин 

веси» («Завещание Шарвили»). А. Исмаилов «Нуьгведин ич» («Яблоко»), К. Межидов «Хуьруьн стха- хва» 

(«Сельский брат-сын»), А. Фатахов «Зул» («Осень»), М. Гьажиев «Къушар куьч жезва» («Птицы перелетают»). 

 Настоящие человеческие приметы. 

Къ. Межидов «Чи гуьзел пляж» («Наш прекрасный пляж»), А. Мегьман «Гьуьжет» («Спор»), Д. Абдуллаев 

«Аялдин зиреквал» («Бойкость ребёнка»), С. Саидгьасанов «Бубадин веси» («Завещание отца»), А. Саидов «Фу 

рахана» («Хлеб») Я. Шайдаев «Кфилдин сес» («Голос свирели»), А. Магьмудов «Яланчи цуьк» («Лживый 

цветок»). 

 Устное народное творчество. 

Лезгинские народные сказки «К1еви ахвар» («Крепкий сон»), «Кьве юлдаш» («Два товарища»), «Сарабаш» 

(«Сарабаш»), «Кесиб касдин акьуллу руш» («Умная девочка»), «Хьалхъас къибни сик1» («Черепаха и лиса»), 

«Кьаридиз куьмек гайи къушар» («Птицы и бабушка») лезги халкьдин мисалар ва миск1алар (лезгинские 

пословицы и поговорки). 

 Во время больших испытаний. 

Народное предание. «Шарвилини Надир-шагь» («Шарвили и Надыр-шах»). А. Саидов «Лувар квай игит» 

(«Герой с крыльями»), Ш.-Э. Мурадов «Партизандин паб» («Жена партизана»), Г. Гашаров «Игитдин рик1 авай 

Мусаиб» («Мусаиб»)  А. Шагьпазова «Къагьриман хва» («Храбрец»), Г. Ибрагьимова «Афгъанистан - гьамлу 

макан» («Афганистан - место скорби»), А. Ражабов «Хуьруьн хва» («Сынок»), С. Саидгьасанов «Россиядин 
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игитдиз» («Герою России»), А. Гашарова «Гьуьлуькай эхиримжи к1вал хьайи» («Море стало его последним 

пристанищем»), X. Жамалдин «Сагърай уьлкве» («Да здравствует страна»), Лезги халкьдин мисалар ва миск1алар 

(Лезгинские пословицы и поговорки). 

 Зима. 

С. Саидгьасанов «Кьуьд атана» («Зима пришла»), Ш.-Э. Мурадов «Кьуьд» («Зима»). Лезги халкьдин миск1алар. 

Лезгинские народные загадки. Д. Абдуллаев «Жив» («Снег»), А. Фетягь «Кьуьд» («Зима»), А. Магьмудов «Ракъини 

мурк ц1урурда» («Солнце расплавит лёд»). 

 Весна. 

Мусаиб Ст1ал «Гатфарин гуьзел гьавадиз» («Воздух прекрасной весны»). Лезгинские народные загадки. А. 

Мегьман «Чубарук» («Ласточка»), А. Къардаш «Нехирбанни лекь» («Пастух и орёл»), Г. Ибрагьимова «Вичин 

гьунар къалурзава гатфари» («Весна показывает свои доблести»), С. Керимова «Зузи» («Зузи»), Р. Гьажи 

«Гьуьлераллай лезгияр» («Лезгины»), К. Азизханов «Секиндиз к1анда» («Хочу покоя»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Эпос (эпос), повесть (повесть), простой ва сложный план (простой и сложный план), сюжет, эсердин шикилар 

(сюжет произведения), метафора (метафора), эсердин кьилин фикир (основная идея произведения), юмор, сюжет, 

гекъигун (сравнение). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(лезгинском) языке на уровне начального общего образования. 

123.10Л. В результате изучения литературного чтения на родном (лезгинском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение родного языка и 

родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

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

художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

числе 

при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации, в том числе на 

уроках литературного чтения на родном (лезгинском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

 трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в 

том числе через примеры из художественных произведений); 

 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 
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слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лезгинской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы. 

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

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

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

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

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

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного анализа

 текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

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

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы по 

результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные (повествование) 

тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 
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универсальных з^чебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее достижению (распределять 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном (лезгинском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лезгинском) языке. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, обучающегося; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; пересказывать текст; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; составлять устный рассказ по картинке; рассказывать 

наизусть четыре стихотворения; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; различать 

жанры рассказ и стихотворение. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лезгинском) языке. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках 

героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, скороговорка, различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные); 
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соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; рассказывать наизусть 7-8 стихотворений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лезгинском) языке. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст;
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делить текст на части, составлять простой план; самостоятельно формулировать главную мысль текста; находить в 

тексте материал для характеристики героя; подробно и выборочно пересказывать текст; составлять рассказ-

характеристику героя; составлять устные и письменные описания; 

высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и почему); видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; рассказывать наизусть 9-10 стихотворений. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (лезгинском) языке. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения по заголовку; осознавать значимость чтения для 

личного развития, формировать представления; 

рассказывать о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, о добре и зле, дружбе, честности; 

совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладевать элементарными приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое), воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом (читать про себя, задавать вопросы 

автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации; 

использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение, самостоятельно находить ключевые слова; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных и 

художественных текстов. На практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героев); 
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создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою, собственное отношение к герою); 

находить языковые средства, использованные автором; 

рассказывать наизусть 10-11 стихотворений. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(марийском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(марийском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению на родном (марийском) языке, литературное чтение на 

родном (марийском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (марийским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (марийском) языке.
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 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(марийском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(марийском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (марийском) языке на уровне начального 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (марийском) языке» 

способствует формированию общеучебного навыка чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению марийской художественной литературы, способствует общему развитию обучающегося, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Ориентация обучающихся на моральные нормы, отражённые в 

произведениях марийской литературы, развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

При чтении, анализе, интерпретации и обсуждении художественных произведений на родном (марийском) 

языке развиваются познавательные и творческие способности обучающихся, их коммуникативные навыки. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на 

отношение автора к героям и окружающему миру, 

на нравственные проблемы, волнующие писателя. Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

 Литературное чтение на родном (марийском) языке тесно связано с учебным предметом 

«Родной (марийский) язык». В то же время условия двуязычия в Республике Марий Эл обусловливают связь 

литературного чтения на родном (марийском) языке с русским языком и литературным чтением, что реализует 

возможность выхода на диалог русской и марийской литератур и культур. 

 Содержание учебного предмета включает доступные возрасту обучающихся 
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художественные произведения на марийском языке, духовнонравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личностных качеств, 

отвечающих национальным и общечеловеческим ценностям. 

 В содержании программы по литературному чтению на родном (марийском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: 

виды речевой и читательской деятельности (развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве, формирование культуры общения, работа с разными типами текстов); 

литературоведческая пропедевтика (круг литературоведческих понятий, обеспечивающий первоначальное 

ознакомление с родами и жанрами литературы, средствами выразительности языка); 

творческая деятельность обучающихся (способы интерпретации обучающимися полученных из литературных 

произведений знаний в самостоятельной творческой деятельности); 

круг детского чтения (художественные, научно-популярные тексты для чтения, обеспечивающие 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной читательской деятельности и читательских предпочтений 

обучающихся, приобщение обучающихся к этнокультурным ценностям, формирование ценностных ориентаций и 

первоначальных этических представлений 

о добре и зле, традициях марийского народа как фундаменте духовно-нравственного развития). 

 Изучение литературного чтения на родном (марийском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

приобщение обучающихся к литературному наследию марийского народа, формирование читательской 

культуры; 

развитие всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие творческих способностей и эмоциональной отзывчивости на художественные произведения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(марийском) языке,-112 часов: в 1 классе -10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

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

124.6. Содержание обучения в 1 классе. 

 Устное народное творчество. 

 Малые фольклорные жанры. 

Отличительные особенности малых фольклорных жанров. Причины возникновения и цель создания малых 

жанров фолыслора. Считалки. Пословицы. Загадки. Поговорки. Отражение нравственных ценностей, традиций, 
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быта народа в фольклоре и художественных произведениях. 

 Народные песни, загадки (с объяснением их смысла). 

 Русские народные сказки. 

«Куку чыве» («Курочка Ряба»), «Реве» («Репка»), «Рывыж ден турня» («Лиса и журавль») (перевод С.Д. 

Дмитриева). 

 Марийские народные игры. 

Зарождение игры народа мари и виды народных игр. Игры «Йырге пбрдын савырне» («Повернись вокруг 

себя»), «Маска чия» («Продавец красок»), «Кол улат - куш шылат?» («Рыба, где ты прячешься?»). 

 О животных, птицах и зверях. 

 Знакомство с миром зверей и птиц. 

Существенные признаки природных объектов. Обучение практическому исследованию предметов природы. 

Особенности рассказов и стихотворений о животных. 

 Ф. Сапаев стихотворение «Шырчык» («Скворец»). 

Миклай Казаков (Н.И Казаков), стихотворение «Телым чодыраште» («Зимой в лесу»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов) стихотворение «Мерагг» («Заяц»). 

 Домашние животные. 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), стихотворение «Ушкал» («Корова»). Николай Мухин (Н.С. Мухин), 

рассказ «Окай паша» («Интересная работа»). 

 Рассказы о животных. 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Мерат> («Заяц»). 

 А. Сухомлинский, сказка «Рывыжиге» («Лисёнок») (перевод С.Д. Дмитриева). 

 Зима в лесу. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Вашталтеныт» («Обмен»). 

Миклай Казаков (Ш1 Казаков) стихотворение «Телым чодыраште» («Зимой в лесу»). 

 Пернатые друзья. 

 Г. Чавайн стихотворения «Киса» («Синица»), «Шогертен» («Сорока»). 

 Ф. Сапаев, стихотворение «Шырчык» («Скворец»). 

Николай Мухин (Н.С. Мухин), стихотворение «Вараксим» («Ласточка»). 

М.С. Пляцковский, сказка «Чик-чирик» («Чик-чирик») (перевод 

 Д. Дмитриева). 
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 Счастливое детство. 

 Детство - золотое время. 

 Г. Чавайн, стихотворение «Мукш» («Пчела»). 

 Песня нравится всем. 

Владимир Мухин-Сави (В .А. Мухин), рассказ «Муро кушан шочеш?» («Где рождается музыка?»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Танюша». 

 В лесу. 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Чодыраште» («В лесу»). 

 Добро того учит, кто слушает. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Пият вурса» («Собака тоже кусается»). 

О.Е. Григорьев, рассказ «Кок пуч» («Две трубы»). 

 Кто аккуратен, тот людям приятен. 

Анатолий Бик (А.И. Бикмурзин), стихотворение «Чодыраште» («В лесу»). Макс Майн (М.С Степанов), 

стихотворение «Мутланымаш» («Беседа»). 

 Изба детьми весела. 

М. Шкетан (Я.П. Майоров), статья «Йоча илыш» («Детство»). 

 Друзья познаются в беде. 

Ю.М. Артамонов рассказ «Вичун шольыжо» («Брат Вити»). 

Л.Н. Толстой, рассказ «Кок йолташ» («Два товарища») (перевод Л.В. Васильева). 

124.6.5. Литературоведческая пропедевтика. 

Элементы описания в произведениях. Элементарный анализ текста (с помощью учителя): определение 

последовательности событий, характеристика поступков (положительные или отрицательные) персонажей, 

объяснение значения незнакомых слов с использованием словаря учебника. 

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Устное народное творчество. 

 Малые жанры фольклора. 

Поговорки. Загадки. Народные приметы. Считалки. Марийские народные шутки. Особенности скороговорок, 

их роль в речи. Народные песни и частушки, их особенности. 

 Народная сказка - выражение народной мудрости. 

Нравственная идея фольклорных сказок. Особенности марийских сказок 
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разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Марийские народные сказки о животных: «Тумна ден рывыж» («Сова и лиса»), «Меран1» («Заяц»), «Марий, 

маска да рывыж» («Мужик, медведь и лиса»). 

Отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры народа в фольклоре. Нравственно-этические 

понятия в контексте изученных произведений. 

 Литературная (авторская) сказка. 

Фольклорная основа авторских сказок: место действия, особенности построения, сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Диалог в сказке. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Ошэл Васлий (В.С. Яблочкин), «Юзо кугызан туштыжо» («Сказки волшебного старика»). 

 Два брата: лето и осень. 

Изображение природы в разные времена года в художественных произведениях. 

 Вспоминаем лето. 

 М.Горохов стихотворение«Ке1гежым»(«Летом»). 

 В. Орлов, рассказ «Чоя кудыр» («Хитрый тетерев»). 

 Пришла золотая осень. 

М. Шкетан (^Я.П Майоров), рассказ «Шыжым ояр игече годым» («При ясной погоде осенью … ). 

И.А. Антонов, стихотворение «Шыже толмым шижам» («Чувствую приближение осени»). 

В.Я.Рожкин,стихотворение«Шыжетус»(«Цветосени»). 

 Природа - огромное богатство. 

А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Первый гана чодыраште» («В первый раз в лесу»). 

 Т. Январев, стихотворение «Могай понто, палыза» («Угадайте, какой гриб»). 

Э.В. Анисимов, загадки «Мо тиде?» («Что это?»). 

 Х. Колумб, стихотворение «Кинде» («Хлеб»). 

Б.Г. Данилов, рассказ «Поро паша» («Добрые дела»).
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В.Ф. Сапаев, стихотворение «Чеверракым, кугуракым» («Красивее, крупнее»). 

 Птицы осенью. 

В.А. Конышев, рассказы «Чокештен кайыме деч ончыч» («Перед полётом»), «Каиыккомбо ужеш» («Дикий 

гусь зовет»). 

 Осенний праздник. 

В.В. Крылов, стихотворение «Шыже эрдене» («Осенним утром»). 

Э.В. Анисимов, стихотворение «Шыже пайрем» («Осенний праздник»). 

В.Б. Исенеков, стихотворение «Шыже» («Осень»). 

Средства выразительности, используемые авторами при описании природы: сравнение, эпитет. Настроение, 

создаваемое пейзажной лирикой. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отображение темы времён года в 

картинах художников (на примере пейзажей Ю.А. Желвакова, З.Ф. Лаврентьева, Б.С. Пушкова, Е.Г. Яранова). 

 Золотым цветочкам. 

Тема детства, семьи, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей. Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и чувство защищённости в семье. 

 Что такое счастье? 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), стихотворение «Книга». 

В.В. Орлов, рассказ «Пиал» («Счастье»). 

 М. Юзыкайн, рассказ «Пеледышан шбр» («Цветочное молоко»). 

 Мама - опора семьи. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Ава кунам мала?» («Когда мама спит?»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Люда». 

 Взаимоуважение в семье. 

И.В. Васильев, рассказ «Ко эн сай?» («Кто самый лучший?»). 

 Д. Дмитриев, стихотворение «Коча» («Дедушка»). 

В.М. Иванов, рассказ «Тумо» («Дуб»). 

 Семейные узы - крепкие узы. 

В.Ф. Сапаев, отрывок из повести «Мор пеледме годым» («Во время цветения ягод»), рассказ «Кувавай» 

(«Бабушка»). 
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В.В. Илларионов, стихотворение «Шарнем, коваем!» («Помню, бабушка!»). 

А.М. Горохов, стихотворение «1Щжарем» («Сестренка»). 

 Будь верным другом. 

Ю.И. Соловьев, рассказ «Ик шырчык» («Скворец»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Изи чыве чи-чи-чи...» («Цыпа- цыпа цыплёнок»). 

 Друзья и враги. 

М.А. Горький, сказка «Пбрткайыкиге» («Воробышки»), рассказ «Тушман ден йолташ» («Друзья и враги»). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, взаимопомощь. 

 Работа украшает жизнь. 

Труд в жизни человека. Качества, воспитываемые трудом: упорство, целеустремлённость, терпеливость. 

 Человека славит труд. 

Чалай Васлий (В.Ф. Чегаев), стихотворение «Ме пашам йоратена» («Мы любим трудиться»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Маляр». 

Макс Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Стройкышто» («На стройке»). 

 Научись трудиться с детства. 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Полдыш» («Пуговица»), рассказ «Презе» («Телёнок»). 

Ю.М. Артамонов, рассказ «Вичу - шофёр» («Витя - шофёр»). 

 Стану опорой для родителей. 

Мирон Большаков (М.Н. Большаков), стихотворение «Ачам дене пырля» («Вместе с отцом»). 

А.И. Мокеева, стихотворение «Авамлан полшем» («Помогаю маме»).
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 Трудолюбивого человека народ ценит. 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Кудывечым ко уштын?» («Кто подмёл двор?»), рассказ «Часовой». 

 Работа - большая радость. 

Ю.М. Артамонов, рассказ «Тарля кован поянлыкше» («Богатство бабушки Дарьи»). 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Пашаж дене чаплана» («Славен трудом»). 

 Небольшая работа превращается в большой труд. 

 В. Иванов, рассказ «Росота яшлык» («Ящик для рассады»). 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Изи пашаче» («Трудолюбивый малыш»). 

 Лён - полезное растение. 

Никандр Лекайн (Н.С. Еремееев), рассказ «Йытын дене мом ыштат?» («Что делают из льна?»). 

 С. Шакир, стихотворение «Йытын» («Лён»). 

 Труд - основа жизни. 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Кыша» («Следы»). 

 Ф. Фёдоров, стихотворение «Портым чоггышо» («Строитель»). 

Ценность семейного трудового воспитания. Труд как возможность 

для самореализации, самосовершенствования, раскрытия своего потенциала. 

Отражение значения выражения «Труд - основа жизни» в русских и марийских пословицах. 

 Доброта души бесценна. 

Доброта как состояние человеческой души. Добрые дела и поступки живут в веках. Без добрых дел нет доброго 

имени. Отражение темы милосердия в произведениях марийских писателей и поэтов. Сохранение и умножение 

жизненных ценностей. 

 Хороший друг познаётся в беде. 

Д.Ш. Исламов, стихотворение «Он-гыр йук» («Колокольный звон»). 

 М. Иванов, рассказ «Футбол». 

Яков Элексейн (Я.А. Алексеев), рассказ «Миша ден Кисик» («Миша и Кися»). 

 Мама - опора семьи. 

Анатолий Бик (А.И. Бикмурзин), стихотворение «Мый ом луд» («Я не боюсь»). 

 А. Фёдоров, стихотворение «Авай поро» («Добрая мама»). 

 Настоящего друга трудно найти, легко потерять. 

К.И. Беляев, рассказы «Эн шергакан полек» («Самый дорогой подарок»), «Сай йолташ» («Настоящий друг»). 
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 Делай людям добро и тебе ответят тем же. 

 Ф. Сапаев, стихотворение «Шужарем» («Сестрёнка»). 

Г. Галкин шутка «Кок попугай» («Два попугая»), шутка «Эх, кузе кугу лийнем!» («Ах, как хочется 

взрослеть!»). 

Миюгай Рыбаков (Н.Ф. Рыбаков), рассказ «Полек» («Подарок»). 

 Доброта даром не пропадёт. 

И.В.Васильев рассказ«Порорвезе»(«Добрыймальчик»). 

Макс Майн (М.С. Степанов), рассказ «Вачий» («Вася»). 

 Жизнь дана на хорошие дела. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Купышто» («Болото»). 

В.В. Крылов, рассказ «Шыргыжше пеледыш» («Улыбаются цветы»). 

 Доброму человеку и чужая беда близка к сердцу. 

А.Ф. Авипов рассказ «Полыш» («Помощь»). 

124.7.6. Марий Эл - родная сторона. 

Любовь к Родине и её истории, выраженная в произведениях родной литературы. Тема Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов. Осознание нравственно-этических понятий (любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны). Сопричастность к прошлому и настоящему 

своей страны и родного края - главная идея произведений о Родине. 

 Для меня нет ничего ближе родной земли. 

В.Д. Дмитриев, стихотворение «Саламлем, шочмо-кушмо кундем!» («Поздравляю, родимая сторонка!»). 

Василий Элмар (В.С. Козырев), стихотворение «Мый йбратем родной элемым» («Я люблю родную землю»). 

 П. Иванова, стихотворение «Шочмо ял» («Родная деревня»). 

 Лес радует душу. 

 Ф. Сапаев, отрывок из повести «Мор пеледме годым» («Когда цветет клубника») «Шочмо-кушмо 

вершорем!» («Родимая сторонка!»). 

Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Марий чодыра» («Марийский лес»). 

 Красота родной природы. 

Ким Васин (К.К. Васин), рассказ «Ший гай вудет» («Чистая вода»). 

Н.Ф. Ильяков, стихотворение «Кугу Юл» («Большая Волга»). 

В.Д. Дмитриев, стихотворение «3irep» («Река»). 
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 Каждому мила своя сторона. 

В.М. Иванов, стихотворение «Йошкар-Ола нерген муро» («Песня о Йошкар- Оле»). 

Осмин Йыван (И.И. Логинов), стихотворение «Курымеш иоратена» («Любовь навека»). 

В.М. Изилянова, стихотворение «Морко велне» («Моркинская сторона»). 

 Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 

С .А. Вишневский, стихотворение «Шыргыжеш ужарген пасуна» («Зеленеет наше поле»). 

Д ТП. Исламов, стихотворение «Шочмо вер» («Родная сторона»). 

В.Х. Колумб, стихотворение «Шум полек» («Подарок сердца»). 

 Два брата: зима и весна. 

Изображение природы в разные времена года в художественных произведениях. Средства художественной 

выразительности. 

 Встречаем зиму. 

Шабдар Осып (И.А. Шабдаров), рассказ «Первый лум» («Первый снег»). 

ГИТ. Луков, рассказ «Телым ялыште» («Зимой в деревне»).
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Б.Г. Данилов, стихотворение «Теле» («Зима»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Иуштб Кугыза» («Дед Мороз»). 

 Удобрения на полях - хлеб в амбарах. 

В.С. Александров, рассказ «У шурно верч» <3а новый урожай»). 

 Зимовка птиц. 

Ю.С. Чавайн, рассказ «Январь». 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Каиыкым пукшена» («Накормим птиц»). 

Н. Иванов, рассказ «Чылалан палыме каиык» («Всем известная птица»). 

В.М. Изилянова, стихотворение «Киса» («Синица»). 

 Укрепляй здоровье зимои. 

Н. Яковлева, рассказ «Теле ужеш» («Зима зовет»). 

Миклай Казаков (Н.И. Казаков), стихотворение «Ечызе» («Лыжник»). 

В.Ф. Одоевский, сказка «Иушто Кугыза деке унала» («В гости к Деду Морозу»). 

 Птица рада весне, а дитя — маме. 

 П. Иванова стихотворение «Канде шошо пагыт» («Весна»). 

 Я. Рожкин, стихотворение «Ава» («Мама»). 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Эн шерге мут» («Самые дорогие слова»). 

В.Ф. Сапаев, стихотворение «Полек» («Подарок»). 

 Птицы весну принесли. 

Б.Г. Данилов, рассказ «Шемгорак» («Грач»). 

В.Ф. Рожкин, рассказ «Шырчыкым вашлийыт» («Встречают скворцов»). 

 У каждой весны свой характер. 

В.Д. Дмитриев, стихотворение «Шошо эрдене» («Весенним утром»). 

А.И. Мокеев, стихотворение «Эрдене кудывечыште» («Утром во дворе»). 

 Красивый весенний день. 

Анатолий Айзенворт (А.К. Деревяшкин), рассказ «Шошо нерген йомак» («Сказка о весне»). 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Сылне пуртус лонташте» («На лоне прекрасной природы»). 

 Народ помнит. 

 Первый полёт в космос. 

В.К. Бороздин, рассказ «Сандалыкыште эн ончыч» («Первый в космосе»). 
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 Трудный путь к Победе. 

 Б. Исенеков, стихотворение «Чевер май» («Красный май»). 

Владимир Мухин-Сави (В.А. Мухин), рассказ «Сенымаш пайрем» («Праздник Победы»). 

 Первые марийские писатели. 

Любовь к природе, интерес к родной культуре, историческому прошлому народа в произведениях марийских 

писателей. 

 Г. Чавайн - классик марийской литературы. Поэзия С.Г. Чавайна. Стихотворение «Мукш» 

(«Пчела»), шутка «Изайлан полшем» («Помощь брату»), стихотворение «Чевер шошо» («Весна-красна»), 

стихотворение «Чевер май» («Красный май»), рассказ «Кен-еж» («Лето»), рассказ «Памаш» («Родник»), 

стихотворение «Кегтеж иуд» («Летняя ночь»). Нравственный смысл рассказа «Изамлан полшем» («Помощь 

брату»), структура шуточного текста особенности сюжета. Герои рассказа, художественный язык автора-

рассказчика. 

Познание жизни через произведения Владимира М) сина-Сави (В.А. Мухина). Стихотворение «Илыш й

к» («Голос жизни»), рассказ «Шошын куатше» (Сила весны») стихотворение «Озым» («Рассада»), стихотворение 

«Изак-шоляк улына» («Братья»), стихотворение «Ушкал» («Корова»), рассказ «Кишке» («Змея»), стихотворение 

«Книга» («Книга»). 

Николай Мухин (Н.С. Мухин). Стихотворение «Молан мый мурем?» («О чём я пою?»), стихотворение «Ке1геж 

эр» («Летнее утро»), зарисовка «Кен"ежым мом эскерыман» («За чем наблюдать летом»), стихотворение «Куэ» 

(«Берёза»), рассказ



Программа-03 

«Печуй, пырысиге да пинеге» («Петя, котёнок и щенок»), стихотворение «Кайык» («Птица»). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Анализ и интерпретация текста: определение темы и главной мысли, воспроизведение последовательности 

событий в тексте произведения, составление плана текста (вопросный, номинативный). 

Основная мысль произведения, герой произведения и его поступки. 

Средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств. Сравнивание героев одного произведения по 

предложенным критериям. 

Использование слов-антонимов в раскрытии понятия доброты. 

Наблюдение за рифмой и ритмом стихотворного текста. Нахождение средств художественной 

выразительности. 

Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств речевой выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения. 

124.8. Содержание обучения в 3 классе. 

 Устное народное творчество. 

 Малые жанры фольклора (пословицы, загадки). 

Виды загадок: о природе, о животных, о предметах труда. 

Пословицы марийского народа (значение, характеристика, нравственная основа). 

Нравственные ценности в фольклоре марийского народа. 

 Народная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Народные сказки: «Каза, тага да пырыс» («Коза, баран и кот»), «Йуксо удыр» («Лебёдушка»), «Рывыж ден 

киса» («Лиса и синица»), «Пий ден озаже» («Собака и хозяин»), «Меран1» («Заяц»). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика сказочного героя, волшебных помощников. 

Иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки. 

Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

 Народная песня. Чувства, которые рождают народные песни, темы этих песен. 

Описание картин природы в песне как способ рассказать о родной земле. Особенности марийских народных и 
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русских народных сказок: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

 Былина как героический песенный сказ. Особенности былины (темы, язык, композиция). 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Культурная значимость устного народного творчества и художественной литературы. Отражение в фолыслоре 

и литературных произведениях нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов. Нравственно-

этические понятия в контексте изученных произведений. 

 Песня природы: лето и осень. 

Изображение природы летом и осенью в художественных произведениях писателей. Картины природы в 

произведениях марийских и русских поэтов и писателей. 

 Вспоминаем лето. 

А.А. Васильев, стихотворение «Ах, август». 

И.В. Васильев, рассказ «Эныж погымо го дым» («Во время сбора малины»). 

А.А. Новиков, стихотворение «Чодыраште» («В лесу»). 

Максим Емельянов (М.С. Емельянов), стихотворение «Чеверын, кен-еж» («До свидания, лето»). 

 Пришла осень. 

А.С. Мичурин-Азмекей, рассказ «Шыже» («Осень»). 

Ю.С. Чавайн, стихотворение «Сентябрь» («Сентябрь»), рассказ «Кайык-влак шыжым» («Птицы осенью»). 

 А. Новиков, стихотворение «Лышташ» («Листья»). 

 Труд осенью. 

 Н. Косоротов, отрывок из повести «Тура кугорно» («Прямая дорога») «Парекге пасушто» («На 

картофельном поле»). 

М.М. Колосов, рассказ «Изи шокшо» («Маленький ёжик»). 

 Жизнь зверей осенью. 

 В. Бианки, рассказ-сказка «Мераьг, Кудыр, Маска да Йушто Кугыза» («Заяц, Тетерев, Медведь и 

Дед Мороз»). 

 Рядом с родиной! 

Расширение и углубление знаний о Республике Марий Эл. 

От любви к своей малой родине - до любви к Отечеству. Гордость за историю и культуру своего народа и своей 

страны. 
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 Гимн Республики Марий Эл. 

Гимн Республики Марий Эл. Осмин Йыван (Логинов И.И.), стихотворение «Курымеш йбратена» («Навеки с 

любовью»). 

Г.В. Алексеев, рассказ «Эр» («Утро»). 

Б.Г. Данилов, рассказ «Вуетым саве» («Поклонись»). 

 Уважай свой край родной. 

Б.Г. Данилов, стихотворение «Мемнан ялна» («Наша деревня»). 

 А. Вишневский, стихотворение «Шочмо мланде» («Родная земля»). 

Макс Майн (М.С. Степанов), стихотворение «Шочмо йылме» («Родной язык»). 

А.М. Горохов, стихотворение «Йбратем» («Любовь»). 

 Столица республики. 

Ким Васин (К.К. Васин). Рассказ «Йошкар-Ола», 

В .М. Иванов, стихотворение «Йошкар-Ола нерген муро» («Песня о Йошкар- Оле»). 

 Марийский край гордится. 

Л.А. Васильева, рассказ «Л^млб туныктышо» («Знаменитый учитель»). 

 Песня природы. Волшебница зима. 

Лирические произведения как способ передачи чувств лирического героя. Чувства читателя, вызываемые 

лирическими произведениями. 

Картины природы в произведениях марийских и русских поэтов и писателей: Осмина Йывана (И.И. Логинова), 

И.В. Васильева, Д.Ш. Исламова, Ю.С. Чавайна, Йывана Кырли, И.А. Крылова, В.Х. Колумба, В.В. Бианки. 

 Зима - прекрасная пора. 

Дим. Орай (Д.Ф. Богословский), рассказ «Первый лум» («Первый снег»). 

В.М. Изилянова, стихотворение «Первый лум» («Первый снег»). Ю.С.Чавайн стихотворение«Теле»(«Зима»). 

В.М. Даль. Сказка с загадкой «Икияш кугыза» («Годовалый дедушка»). 

Ю.С. Чавайн, стихотворение «Декабрь». 

 А. Фёдоров, стихотворение «Йоратем мый сылне телым» («Люблю я прекрасную зиму»). 

И.В. Васильев, рассказ «Вбдыр - уста ечызе» («Фёдор — хороший лыжник»). 

 Жизнь птиц зимой. 

 Д. Дмитриев, стихотворение «Киса» («Синица»). 

 С.Ягельдин рассказ«Кайыкустел»(«Столдляптиц»). 
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НА. Крылов, басня «Шудышырчык ден Кутко» («Стрекоза и Муравей»). 

 Так поступать нельзя, а так - можно и нужно. 

Темы взаимопонимания, трудолюбия, честности и сочувствия. 

 Как нельзя делать. 

Я.М. Пинясов «Могай лийман да могай лийман огыл?» («Каким нужно быть, а каким нельзя»). 

  В. Крылов, стихотворение «Йбсб мо саламлалташ?» («Трудно ли 

поздороваться?»). 

 Д. Григорьева-Сото, рассказ «Йомшо чывиге» («Потерявшийся цыплёнок»). А.А. Петров

рассказ «Ший ручка» («Серебряная ручка»). 

 Береги честь смолоду.


