
 



 

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березинская 

основная общеобразовательная школа» Атнинского муниципального района Республики 

Татарстан в рамках реализации ФГОС ООО. 

 

1. Целевой раздел п.1.2.5.3 «Родной язык (татарский)» заменить следующим 

содержанием: 

 

1.2.5.3. Родной  язык (татарский) 

• представление об основных функциях языка, о роли языка как национального языка 

татарского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового; 

• стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского 

языка, основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
• осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
телнең төп функцияләре, телнең татар халкының милли теле буларак роле, халыкның 

тел һәм мәдәният бәйләнеше, кеше һәм җәмгыять тормышында туган телнең роле турында 

күзаллау; 

гуманитар фәннәр системасында туган телнең урынын һәм тулаем алганда аның 

мәгарифтәге ролен аңлау; 

туган тел турында фәнни белемнәр нигезләрен үзләштерү; аның дәрәҗәләре һәм 

берәмлекләренең үзара бәйләнешен аңлау; 

лингвистиканың нигез төшенчәләрен үзләштерү: лингвистика һәм аның төп 

бүлекләре; тел һәм сөйләм, телдән һәм язма аралашу, сөйләм һәм язма тел; монолог, диалог 



һәм аларның төрләре; сөйләмдә аралашу ситуациясе; сөйләм телее, фәнни, публицистик, 

рәсми-эшлекле стильләр, әдәби тел; фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле жанрлар; 

сөйләмнең функциональ-мәгънә типлары (хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү); текст, 

текст типлары; телнең төп берәмлекләре, аларның билгеләре һәм сөйләмдә куллану 

үзенчәлекләре; 

туган тел лексикасы һәм фразеологиясенең төп стилистик ресурсларына ия булу, 

татар әдәби теленең төп нормаларын (орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик, 

пунктуацион), сөйләм этикеты нормаларын үзләштерү; сөйләм һәм язма әйтелмәләр 

төзегәндә аларны сөйләм практикасында куллану; 

Тел берәмлекләренең төп берәмлекләрен, телнең грамматик категорияләрен танып 

белү һәм анализлау, тел берәмлекләрен дөрес куллану сөйләм аралашуы ситуациясенә тәңгәл 

килүе; 

Сүзне (фонетик, морфема, сүз ясалышы, лексик, морфологик), сүзтезмәне һәм 

җөмләне синтаксик анализлау, аның төп билгеләре һәм структурасы, телнең билгеле бер 

функциональ төрләренә, тел бизәлеше үзенчәлекләренә, телнең сәнгатьле чараларын 

куллануга караган күпаспектлы анализ уздыру; 

лексик һәм грамматик синонимиянең коммуникатив-эстетик мөмкинлекләрен аңлау 

һәм аларны үз сөйләм практикасында куллану; 

туган телнең эстетик функциясен аңлау, сөйләмнең эстетик ягын матур әдәбият 

текстларын анализлаганда бәяләү сәләте. 

 

2. Целевой раздел  п.1.2.5.4 «Родная литература (татарская)» заменить следующим 

содержанием: 
 

1.2.5.4. Родная литература (татарская) 

Результатом изучения учебного курса по татарской литературе на уровне основного 

общего образования являются формирование у учащихся навыков восприятия, анализа, 

оценки художественного произведения, собственной нравственной позиции, воспитание 

эстетического вкуса, развитие творческого мышления, которые в целом станут средством 

для формирования мировоззрения и оценки окружающей действительности.  
 

3. Целевой раздел п.1.2.5. дополнить следующими пунктами и содержанием: 
 
1.2.5.20. Родной язык (русский) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 



 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 



фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 



 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

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

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 



противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 



 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
 

1.2.5.21. Родная литература (русская) 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 
литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

 
1.2.5. 22. Второй иностранный язык (немецкий) 

- Развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 1-го года 

обучения: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться с предварительной подготовкой на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.) 

Аудирование Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания. 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского и немецкого языков и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать родственные слова в пределах изученной тематики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов 

склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 



 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

4. Содержательный раздел п. 2.2.2.3.«Родной язык (татарский)» заменить содержание 

учебного предмета за 5 класс изложить в следующей редакции:  

 

2.2.2.3. «Родной язык (татарский)» 

5 класс 

Общие сведения о языке.  

Язык как средство общения. Татарский язык — язык татарской художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики (общие сведения). Звук. 

Система гласных звуков татарского языка. Правописание гласных. Правописание согласных. 

Орфографические нормы языка. Лексическое значение слова. Словообразование и 

изменение форм слов. Морфология как раздел грамматики. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания. Их интонационные и смысловые 

особенности.  

Текст. 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. План текста (простой).Повествование (рассказ), описание (предмета, состояния), 

рассуждение, их основные особенности.  

Фонетика и графика. 

Фонетика как раздел лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков речи. 

Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация гласных звуков. 

Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, его виды. 

Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков татарского языка. 

Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в татарском и 

русском языках. Понятие об интонации. Ударение в татарском языке. Случаи, ударение не 

сохраняется в собственных и заимствованных словах татарского языка. Трудные случаи 

ударения в формах слов.  

Орфоэпия и орфография. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка. 

Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. Правописание букв, 

обозначающих сочетание двух звуков. Правописание букв "ъ" и "ь". Орфографический 

словарь. Орфографические нормы языка.  

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. Исконно татарские и заимствованные 

слова. Словарный состав татарского языка. Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова 

и неологизмы. Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в 

речи. Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. Пословицы, 

поговорки.  

Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфемика (морфемный строй языка) и 

словообразование. Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Корень и аффикс. Однокоренные слова. Образование 

новых слов при помощи аффиксов. Их роль в словообразовании слов различных частей речи. 

Аффиксы, виды аффиксов: словообразующие, формообразующие и словоизменяющие 

аффиксы. Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные 



слова. Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, 

парные. Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. Морфемный и 

словообразовательный анализ.  

Морфология 

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. Имя существительное как 

часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Нарицательные и собственные имена существительные. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные.  

Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Спряжение глаголов.  

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как единица синтаксиса. Предложение 

как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные и вопросительные. Обращение, его функции. Вводные 

конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника Знаки препинания в конце предложения. Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении.  

Стилистика и культура речи. 

Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, 

антонимов и т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля. Понятие о нормах литературного языка. Общие сведения о 

требованиях, предъявляемых к устной и письменной литературной речи. Возможности 

использования в речи различных лексических средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки).Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский.  

Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. Основные нормы 

татарского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные. Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое богатство татарского языка и 

культура речи. Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм 

речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. Татарский речевой этикет: 

этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. Обращения в диалогах — 

побуждениях к действию. Отражение в языке культуры и истории народа. Единицы языка с 

национально культурным компонентом в произведениях фольклора, в художественной 

литературе.  

Язык и культура. 

Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с другими 

народами, живущими в России. Умение выявлять в тексте языковые единицы с 

национально-культурным компонентом значения и умение объяснять их значение с 

помощью толкового, этимологического, фразеологического и т.д. словарей. 

 

Туган тел (татар теле)  

5 класс 

Тел турында гомуми мәгълүмат.  

Тел аралашу чарасы буларак. Татар теле - татар әдәбияты теле. Тел турындагы фән буларак 

лингвистика. Лингвистиканың төп бүлекләре (гомуми белешмәләр). Тавыш. Татар теленең 

сузык авазлары системасы. Тартык авазлар. Сузык авазлар. Телнең орфографик нормалары. 

Сүзнең лексик мәгънәсе. Сүз ясалышы һәм сүз формаларының үзгәрүе. Грамматика бүлеге 

буларак морфология. Синтаксис берәмлеге буларак сүзтезмә. Әйтү максаты ягыннан җөмлә 

төрләре. Аларның интонацион һәм мәгънәви үзенчәлекләре.  



 

Текст. 

Сөйләм эшчәнлеге продукты буларак текст. Текст төшенчәсе. Тема, текстның төп фикере. 

Текст микротемасы. Текст җөмләләре һәм өлешләренең лексик һәм грамматик бәйләнеше. 

Текст планы (гади) Хикәяләү (хикәя), тасвирлау (фән, халәт), фикер йөртү, аларның төп 

үзенчәлекләре.  

Фонетика һәм графика. 

Лингвистика бүлеге буларак фонетика. Сөйләм органнары, аларның сөйләм авазлары 

барлыкка килүдә катнашуы. Татар теленең сузык авазлары системасы, аларның саны. Тартык 

авазларны классификацияләү. Татар теленең тартык авазлары системасында үзгәрешләр. 

Тартыклар ассимиляциясе, ассимиляция төрләре. Татар һәм рус телләрендә сузык һәм 

тартык авазлар. Интонация турындагы төшенчә. Татар телендә басым. Татар теленең алынма 

һәм үз сүзләрендә басым сакланмый. Сүзләрдә басым куюның авыр очраклары.  

Орфоэпия һәм орфография. 

Әдәби тел нормалары. Орфоэпия нормалары турындагы төшенчә. Орфоэпик сүзлек. Фонетик 

анализ. График һәм орфография турында гомуми мәгълүмат. Татар теле әлифбасы. 

Орфография. Сузыкларның дөрес язылышы. Тартыкларны дөрес итеп язу. Ике авазның 

ярашуын аңлата торган хәрефләр. "ъ" һәм "ь" хәрефләре. Орфографик сүзлек. Телнең 

орфографик нормалары.  

Лексикология һәм фразеология. 

Лингвистика бүлеге буларак лексикология. Телнең төп берәмлеге буларак сүз. Сүзнең лексик 

мәгънәсе. Бер мәгънәле һәм күпмәгънәле сүзләр. Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәсе. 

Антонимнар, синонимнар, паронимнар, омонимнар һәм аларның төрләре. Искечә татар һәм 

алынма сүзләр. Татар теленең сүзлек составы. Актив һәм пассив сүзләр. Искергән сүзләр һәм 

неологизмнар. Фразеологизмнар, аларның әһәмияте. Сөйләмдә фразеологизмнарны куллану 

үзенчәлекләре. Төрле типтагы сүзлекләр, аларны куллану. Татар теленең төп лексик 

нормалары. Сүзгә лексик анализ. Мәкаль һәм әйтемнәр.  

Морфемика һәм сүз ясалышы. 

Лингвистика бүлеге буларак морфемика. Морфемика (сүз төзелеше) һәм сүз ясалышы. Сүз 

төзелеше һәм ясалышы турында гомуми мәгълүмат. Телнең минималь әһәмиятле берәмлеге 

буларак морфема. Тамыр һәм аффикс. Тамырдаш сүзләр. Аффикслар ярдәмендә яңа сүзләр 

барлыкка килү. Төрле сүз төркемнәренең ясалышында аларның роле. Аффикслар, аларның 

төрләре: сүз ясаучы, форма ясаучы аффикслар. Татар телендә сүз ясалышы ысуллары. Тамыр 

сүзләр. Ясалма сүзләр. Кушма сүзләр, тезмә, парлы, кыскартылма сүзләр. Татар һәм рус 

телләрендә сүз төзелешендәге төп аермалар. Морфема һәм сүз ясалышы анализы.  

Морфология 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, аваз ияртемнәре. Сүз 

төркеме буларак исем, аның категорияләре, морфологик үзлекләре, синтаксик функциясе. 

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.  

Сүз төркеме буларак сыйфат, аның гомумкатегориаль әһәмияте, морфологик 

үзлекләре, синтаксик функциясе. 

Сүз төркеме буларак фигыль, аның гомуми категорияләре, морфологик үзлекләре, 

синтаксик функциясе. Фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше.  

Синтаксис һәм пунктуация. 

Грамматика бүлеге буларак синтаксис. Синтаксис берәмлеге буларак сүзтезмә. Сөләмнең төп 

берәмлеге буларак җөмлә. Әйтү максаты буенча җөмләләрнең төрләре: хикәя, боерык һәм 

сорау. Эндәш сүзләр. Кереш сүзләр (сүзтезмәләр). Гади җөмләдә тыныш билгеләрен кую 

белән бәйле пунктуация кагыйдәләре.  

Стилистика һәм сөйләм мәдәнияте. 

Сөйләм һәм язма тел төшенчәсе. Сөйләмә синонимнарны, антонимнарны куллану. Сөйләм 

культурасын үстерүдә һәм стильне камилләштерүдә синтаксик синонимнарның роле. Әдәби 

тел нормалары турында төшенчә. Сөйләм һәм язма телгә карата куела торган таләпләр. 

Сөйләмдә төрле лексик чаралар куллану (синонимнар, антонимнар, калька сүзләр, 



фразеологияләр, мәкальләр һәм әйтемнәр). Төрле жанр һәм стильләрдәге текстлар белән 

эшләү. Текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү.  

Сөйләм мәдәнияте. 

Лингвистика бүлеге буларак сөйләм культурасы. Татар әдәби теленең төп нормалары - 

орфоэпик, лексик, грамматик, дөрес язу нормалары. Сөйләмдәге хаталар. Татар теленең 

лексик байлыгы һәм сөйләм мәдәнияте. Татар теленең сөйләм этикеты. Сөйләм этикетының 

тиешле нормаларын аралашу төренә карап куллану. Татар сөйләм этикеты: сәламләү, 

саубуллашу, котлаулар. Диалогларда мөрәҗәгатьләр. Татар халкының мәдәниятында һәм 

тарихында тел. Фольклор әсәрләрендә, матур әдәбиятта тел.  

Тел һәм мәдәният. 

Татар халкының мәдәнияте һәм тарихында тел, аның урыны. Россиядә яшәүче халыклар. 

Аңлатмалы, этимологик, фразеологик һ. б. сүзлекләр ярдәмендә тексттагы тел 

берәмлекләрен ачыклый һәм мәгънәсен аңлатып бирә белү. 

 

5. Содержательный раздел п. 2.2.2.4. «Родная литература (татарская)» заменить 

содержание учебного предмета за 5 класс изложить в следующей редакции:  

 

2.2.2.4. Родная литература (татарская) 

5 класс 

Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Общечеловеческие ценности как важная составляющая фольклорных произведений. Система 

образов в произведениях устного народного творчества. Картина мира в фольклоре: 

представления о героизме, добре и зле, бытие и человеке, человеке и природе. Поэтические 

особенности произведений фольклора: сравнения, олицетворения, метафоричность, 

аллегоричность. 

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки и анекдоты. Народная психология, 

идеалы и представления в фольклорных произведениях. 

Лирические и лиро-эпические жанры татарского фольклора: песни и баиты. Лирические, 

исторические, обрядовые песни, такмаки, мунаджаты, особенности татарских народных 

песен (песня «Иске кара урман» / «Старый дремучий лес»). 

Оригинальный жанр татарского фольклора - баиты. «Сак-Сок». Предпосылки формирования 

жанра. Их виды и подвиды. 

Эпические жанры татарского фольклора:легенды и предания (легенда «Зөһрэ кыз» / 

«Девушка Зухра» и предание «Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / «Почему город назван 

Казанью»). 

Татарские народные сказки (повторение изученного в 1-4 класах). Сказки, виды сказок 

(волшебная сказка «Ак буре» / «Белый волк»). Бытовые сказки. Сказки о животных. Поэтика 

фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и реалистичность 

в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, антиномичность, 

гипербола, литота и др.). Героический эпос. Характерные признаки жанра дастан. 

Созвучность и различия татарского народного устного творчества и фольклора других 

народов. 

Возникновение литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской 

мифологией (Ф. Амирхан «Ай естендэ Зөһрэ кыз» / «Зухра на Луне»). Олицетворение добра 

и зла. Система персонажей в тексте. Авторский комментарий происходящих событий. 

Фольклорная и литературная сказка (Г.Тукай «Шурэле» / «Шурале»). Художественный 

вымысел. Троп. 

Габдулла Тукай, воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туган җиремә» / 

«Родной земле») в романтических стихах. Сказочное воссоздание поездки в Казань. 

Мифологизация Казани и родной земли. Лексические и фонетические средства 

художественной речи. 



 

М.Гафури. Басня «Сарыкны кем ашаган?» / «Кто съел овцу?». Жанр басни. Аллегорические 

образы. 

Ш.Галиев. «Һәркем әйтә дөресен» / «Каждый говорит правду». Детская литература. Юмор, 

сатира. 

Ф.Яруллин.«Сез иң гүзэл кеше икәнсез» / «Вы - самый прекрасный человек»). Ритм, рифма, 

стих, строфа. Стихосложение. 

 

6. Содержательный раздел п.2.2.2 дополнить следующими пунктами и содержанием: 

 

2.2.2.20. Родной язык (русский) 

Первый год обучения  

Язык и культура  

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

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 

– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 

человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 



мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 

тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Культура речи . 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 



 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.).  

 

Второй год обучения 

Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

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

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 



ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. 

ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых 

и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – 

мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 



 

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

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

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

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

Третий год обучения 

Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

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

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

 Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

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

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

и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 

горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

Четвёртый год обучения 

Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

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

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

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

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-



 

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

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

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

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

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Пятый год обучения 

 Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

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

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

особенности.  

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.21. Родная литература (русская) 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров, 5-7 кл.) 

Поэзия пушкинской эпохи : К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ века: А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др.(1 сказка на выбор, 5 кл.) 



 

Поэзия 2-й половины XIX в.: А.Н.Майков, А.К.Толстой, Я.П.Полонский и др. (1-2 

стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

Проза конца XIX – начала XX вв.: М.Горький, А.И.Куприн,Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев, А.С. Грин (2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. : К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др (2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.:Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс, Н.М.Олейников 

и др. (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл 

Проза о Великой Отечественной войне: М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. (1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. (1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.)  

Проза о детях: В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др.(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины ХХ в.:Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев и др. (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

Проза русской эмиграции: И.С.Шмелев, В.В.Набоков, С.Д.Довлатов и др.          (1 

произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др.: Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , 

Э.Веркин, М.Аромштам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, М.Петросян, А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др. (1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России  

Г.Тукай, М.Карим,К.Кулиев, Р.Гамзатов и др.(1 произведение по выбору,5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

Зарубежный фольклор легенды, баллады, саги, песни (2-3 произведения по выбору, 5-7 

кл.) 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза: Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, 

Бр.Гримм, Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др. (2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

Зарубежная новеллистика: П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером К. 

Джером, У.Сароян, и др. (2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века: А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, 

Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

Зарубежная проза о детях и подростках: М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,  Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и др. (2 произведения по выбору, 

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы: Р.Киплинг, 

Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. (1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

Современные зарубежная проза: А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин и др. (1 произведение по выбору, (5-8 кл.) 

 

 

 2.2.2.22. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Содержание учебного предмета (1-ый год обучения) 

 



Предметное содержание речи Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Поход по магазинам. Карманные деньги Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Выбор профессии. Мир профессий. Окружающий мир. Природа: животные. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Достопримечательности. 1-й год обучения 

1. Знакомство/ Kennenlernen 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства. 

Грамматика: личные местоимения: ich,      du,  Sie;  глаголы: heißen,    wohnen,    mögen,  

sein; вопросы  с  вопросительным  словом (wie,   was,   wo,   woher) и ответы на них; порядок 

слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы ке\$еп, мокпеп, тодеп, зет в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут 

по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Мете Юаззе 

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie,  wir,  ihr;  глаголы: kommen, 

heißen,   mögen, sein;  определённый      и   неопределённый      артикли: der,    das,  die,  ein, 

eine; притяжательные      местоимения: mein,       dein; предлоги: in,    auf;числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные 

номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных 

и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/ Tiere  

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные. 



 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения 

на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе/ Mein Schultag 

Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги um,  von  ...  bis,  am; названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё 

расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют 

предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные 

предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/ Hobbys 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren,   lesen, 

sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и 

не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные 

глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

6. Моя семья/ Meine Familie 

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein,ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том 

числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 



изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии.  

7. Сколько это стоит?/ Was kostet das? 

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать 

о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов 

в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что 

бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  

 

Большая перемена/ Große Paus. 

Повторение. Грамматический аспект в обучении: 

Грамматический аспект в обучении:  

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный   грамматический   минимум   составляют   следующие   грамматические   

явления:  личные     местоимения       и   притяжательные       местоимения;      глагол haben в 

Präsens, глагол sein в Präsens, слабые    глаголы wohnen,basteln,sammeln и     др.в Präsens, 

глаголы    с  отделяемыми             приставками            в Präsens,           модальный             

глагол  können в Präsens, глагол machen в Präsens;  существительные  с  определённым  

артиклем,  с  неопределённым  артиклем,  с  нулевым  артиклем  (употребление  названий  

профессий),  с  отрицательным   артиклем,   множественное   число   существительных,   

существительные   в  винительном  падеже (Akkusativ);  количественные  числительные;  

предлоги um,   von   ...   bis, am.  Словообразование:  имена  существительные  для  

обозначения  профессий  мужского  и  женского рода. Синтаксис: порядок слов в 

повествовательном предложении, порядок слов в  вопросительном  предложении  

(вопросительные  слова),  формы  отрицания  в  предложении,  формы    утверждения     в  

предложении.     Принципиальным       в  организации    работы    со  структурами     является   

их   функциональное      применение.    Работа    над   грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению  речевых задач. 

 

7. Организационный раздел п. 3.1. Учебный план основного общего образования читать 

в следующей редакции: 

 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего 

области предметы 5 6 7 8 9  

  класс класс класс класс класс  

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и Родной 3 3 2 2 3 13 

родная литература
 

язык       

 Родная 2 2 2 2 2 10 

 литература       

        

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный 

язык(Немецкий) 

    1 1 

Математика и Математика 5 5    10 



 

информатика Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

 Обществознание  1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - Физика   2 2 3 7 

научные предметы Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 Изобразительное 1 1 1   3 

 искусство       

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая Физическая 2 2 2 2 2 10 

культура и Основы культура       

безопасности ОБЖ    1 1 2 

жизнедеятельности        

Основы духовно- Основы 1     1 

нравственной духовно-       

культуры народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России* 

      

Итого 32 33 33 34 35 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  2 2 1 5 

Максимально допустимая 32 33 35 36 36 172 

недельная нагрузка       

Максимально допустимая годовая 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

нагрузка        

*На основании методических рекомендаций МО иН РФ № 08-96 от 19.01.2018 г. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам  

 

 Классы 

Предметы 
5 6 7 8 9 

Русский  язык   К.д.г./ГО К.д.г./ГО К.и/ГО К.т./ГО К.т./ГО 

Литература  К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО  

Родной язык  К.д.г./О К.д.г./ГО К.т./ГО К.и./ГО К.т./ГО 

Родная литература  К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

Иностранный  язык(анл.) К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

Второй иностранный язык 

(нем.) 

    К.т./ГО 

Математика К.р./ГО К.р./ГО   К.р./ГО 

Алгебра    К.р./ГО К.р./ГО К.р./ГО 

Геометрия   К.р./ГО К.р./ГО К.р./ГО 

Информатика   К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

История России. Всеобщая К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 



история. 

Обществознание   К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

География К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

Физика - - К.р./ГО К.р./ГО К.т./ГО 

Химия  - - - К.т./ГО К.т./ГО 

Биология К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

Музыка К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО 

 

 

ИЗО К.т./ГО К.т./ГО К.т./ГО   

Технология Пр./ГО Пр./ГО Пр./ГО Пр./ГО - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - К.т./ГО К.т./ГО 

Физическая культура 

 

Н/ГО Н/ГО Н/ГО Н/ГО Н/ГО 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Т/ГО     

 

Примечание:  К.р. – контрольная  работа,   К.т. - контрольное тестирование,       К.д.г. – 

контрольный диктант с грамматическим заданием,   Н- норматив, К.и.-контрольное 

изложение, Пр.-проект, ГО-годовая оценка. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам для 

обучающихся, получающих образование в форме семейного образования 

 

 Классы 

Предметы 
5 6 7 8 9 

Русский  язык   К.д.г. К.д.г. К.и К.т. К.т. 

Литература  К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

Родной язык  К.д.г. К.д.г. К.т. К.и. К.т. 

Родная литература  К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

Иностранный  язык К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

Второй иностранный язык 

(нем.) 

    К.т. 

Математика К.р. К.р.    

Алгебра    К.р. К.р. К.р. 

Геометрия   К.р. К.р. К.р. 

Информатика  - - К.т. К.т. К.т. 

История России. Всеобщая 

история. 

К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

География К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

Физика - - К.р. К.р. К.т. 

Химия  - - - К.т. К.т. 

Биология К.т. К.т. К.т. К.т. К.т. 

Музыка К.т. К.т. К.т. К.т. 

 

 

ИЗО К.т. К.т. К.т.   

Технология Пр. Пр. Пр. Пр. - 

Основы безопасности - - - К.т. К.т. 



 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Н Н Н Н Н 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

К.т     

 

Примечание:  К.р. – контрольная  работа,   К.т. - контрольное тестирование,       К.д.г. – 

контрольный диктант с грамматическим заданием,   Н- норматив, К.и.-контрольное 

изложение, Пр.-проект, ГО-годовая оценка. 

 

 


