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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (башкирскому) языку, родной 

(башкирский) язык, башкирский язык) разработана для образовательных организаций с обучением на родном 

(башкирском) языке и для обучающихся, владеющих родным (башкирским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (башкирского) языка, место в структуре учебного 

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

       Программа по родному (башкирскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Башкирский язык – родной язык башкирского народа, государственный язык Республики Башкортостан. Родной 

язык служит средством приобщения к духовному богатству башкирской культуры, является средством социализации 

личности и приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Родной (башкирский) язык является 

основой формирования этических норм поведения обучающегося в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции моральных норм. 

Обучение башкирскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями реализации ФОП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного общего 

образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

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

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
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высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей 

к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ФОП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ФОП ООО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 
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принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных 

предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

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

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём аудиторной 

работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 
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5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации
1
. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне основного общего образования. 

В содержании программы по родному (башкирскому) языку выделяются следующие содержательные линии: 

«Общие сведения о языке» (изучение взаимосвязи языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

башкирского народа, национально-культурной специфики башкирского языка, овладение культурой 

межнационального общения); 

«Язык и речь» (совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи); 

«Культура речи» (формирование навыков сознательного использования норм башкирского литературного языка 

в устной и письменной формах с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности); 

«Текст» (развитие умений и навыков понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности); 

«Функциональные разновидности языка» (изучение функционально-стилевой системы: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы); 

«Система языка» (фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). 

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

воспитание сознательного отношения к башкирскому языку как к общероссийской ценности, форме выражения 

и хранения духовного богатства башкирского и других народов Республики Башкортостан, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных умений и культуры речи на родном 

(башкирском) языке; 

                                                           
1
 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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расширение знаний о специфике башкирского языка, основных языковых единицах в соответствии с разделами 

науки о языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (башкирского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

Общие сведения о языке. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Богатство и выразительность башкирского 

языка. 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста. 

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

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

просмотровое, поисковое. 

Культура речи. 

Понятие о национальном башкирском языке и литературном башкирском языке как высшей форме 

национального языка (общее представление). Основные показатели хорошей и правильной речи (общее 

представление). Правильность речи – соблюдение норм литературного языка. Основные орфоэпические нормы 

современного башкирского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Омографы (без употребления термина): ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. Произносительные варианты на уровне словосочетаний. 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного башкирского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. Правила лексической сочетаемости (на элементарном уровне). 
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Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 

башкирском литературном языке. Стилистические варианты (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) лексической нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи. 

Лексические нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного, без употребления 

терминов). Типичные примеры нарушения лексической нормы употребления имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов в современном башкирском литературном языке. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

башкирском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в башкирском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных 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. 

Основные грамматические нормы современного башкирского литературного языка. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. Функционально-смысловые типы речи: повествование, рассуждение, их 

особенности. Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова. Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Фукциональные разновидности языка (общее представление). Общее представление о функциональных 

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

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Звук и буква. Алфавит (повторение). Система гласных и согласных звуков. Правильное произношение гласных 

звуков. Правильное произношение и провописание согласных. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ 

слова. 

Слог. Виды слогов. Ударение. Ударение в башкирском и в русском языках. Основные выразительные средства. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Орфография как система правописания слов и форм слов. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов), основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова (повторение). 
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Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфемика и словообразование. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Виды окончаний. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Морфемный анализ слов. 

Морфология. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в башкирском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Правописание 

собственных и сокращенных имён существительных. Правописание имён прилагательных и глаголов с изученными 

орфограммами. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные. Морфологический анализ имён существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Морфологический 

анализ имён прилагательных. 

Глагол. Глагол как часть речи. Времена глагола (прошедшее, настоящее, будущее). Наклонения (изъявительное, 

повелительное, условное, желательное) глаголов. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация как раздел лингвистики. Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. 

Словосочетание. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его признаки. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные). Средства 

связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, 

восклицательных и невосклицательных предложений (повторение). Главные члены предложения (грамматическая 
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основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство (ознакомление). 

Однородные члены предложения, их роль в речи. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения (в рамках изученного). Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства его выражения (в рамках изученного). Обстоятельство, типичные средства его 

выражения (в рамках изученного), виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). Синтаксический анализ простых двусоставных предложений. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обращением. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и 

средства выражения. Пунктуационное оформление обращения. Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений. Сложное предложение. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения с прямой 

речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. Понятие о литературном языке. 

Язык и речь. 

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

диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Основные 

грамматические нормы современного башкирского литературного языка. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Склонение башкирских и иностранных имён и фамилий, названий географических 

объектов. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления имён существительных, имен 

прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме, глаголов, местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормы употребления причастий, деепричастий, наречий и служебных частей речи. 

Основные лексические нормы современного башкирского литературного языка. Исконно башкирские и 

заимствованные слова, неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), стилистический окрас 

слова. Фразеологизмы, афоризмы, крылатые слова, употребление фразеологизмов. Национальные особенности 

речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, 
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благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте (в рамках изученного). Информационная переработка текста. Описание как тип речи. Описание 

внешности человека. Описание помещения. Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 

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

Система языка. 

Лексикология. 

Лексика башкирского языка с точки зрения её происхождения: исконно башкирские и заимствованные слова. 

Лексика башкирского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Лексика башкирского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы). 

Однозначные и многозначные слова. Прямые и переносные слова. Лексика башкирского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы). Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Афоризмы, крылатые слова. 

Словообразование. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Основные способы образования слов в башкирском языке. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание формообразующих и словообразующих морфем. 

Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Особенности словообразования имени существительного (повторение). Нормы 

произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи (повторение). Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. Морфологический анализ имён числительных. Нормы правописания имён числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Разряды 

местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Морфологический 
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анализ местоимений. 

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

функции глагола (повторение). Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции, роль в предложении. Совмещение признаков глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Инфинитив. Общее грамматическое значение инфинитива. 

Имя действия. Общее грамматическое значение имя действия. Совмещение признаков глагола и 

существительного. 

Причастие. Аффиксы причастий. Правописание аффиксов причастий. Морфологический анализ причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. 

Деепричастие. Общее грамматическое значение деепричастий. Совмещение признаков глагола и наречия в 

деепричастии. Виды деепричастий. Аффиксы деепричастий. Деепричастие в составе словосочетаний. Знаки 

препинания в предложениях с деепричастием. Роль деепричастия в предложении. Морфологический анализ 

деепричастий. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический 

анализ наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Служебные части речи. Орфография. Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. Функции служебных частей речи. Правописание служебных частей речи. 

Послелог. Послелог как служебная часть речи. Грамматические функции послелогов. Разряды послелогов по 

строению: послелоги простые и составные. Морфологический анализ послелогов. Правописание послелогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. Правописание 

союзов. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Интонационные 

особенности предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. Правописание частиц. 

Модальные слова. Модальные слова как особая группа слов. Группы модальных слов по значению. Роль 

модальных слов в речи. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Междометия и звукоподражательные слова. Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по 

значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия), междометия производные и 

непроизводные. Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова. Использование междометий и 
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звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи в качестве средства выражения экспрессии. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. Башкирский язык – национальный язык башкирского народа, 

форма выражения национальной культуры. Башкирский язык – государственный язык Республики Башкортостан. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование (повторение). Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Основные 

грамматические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. 

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

Особенности употребления терминов в публицистике. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. 

Трудные случаи согласования и управления в башкирском языке. Варианты грамматической нормы 

согласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и управлении. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Основные синтаксические нормы современного башкирского литературного языка. Типичные синтаксические 

ошибки в речи. Типичные ошибки в построении сложных предложений, вводными словами и вводными 

предложениями, в предложениях с обособленными членами и предложений с прямой речью. 

Башкирская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный (повторение), назывной, вопросный, тезисный), главная и второстепенная информация 

текста. Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Функциональные разновидности языка. 
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Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), основная задача (воздействие на 

читателей и слушателей с целью создания определённого отношения к тем или иным проблемам действительности), 

стилевые черты (сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности), 

характерные языковые средства (лексические, морфологические, синтаксические). Основные жанры 

публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

Официально-деловой стиль (повторение): сфера применения (административно-правовая, сфера 

делопроизводства), основная задача (сообщение точной информации), стилевые черты (абстрактность, точность, 

лаконичность, шаблонность), характерные языковые средства. Инструкция как жанр официально-делового стиля. 

Особенности содержания и структуры текста-инструкции. Использование текста-инструкции в учебных целях. 

Система языка. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Типы 

синтаксической связи (сочинительная и подчинительная) (общее представление). Пунктуация. Функции знаков 

препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания: наличие двух и более знаменательных слов, и 

подчинительной связи между ними. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

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

оформленность. Виды предложений по цели высказывания. Их интонационные и смысловые особенности 

(повторение). Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). Предложения полные и 

неполные. Неполные предложения в диалогической речи, интонация неполного предложения. 

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

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

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член предложения. 

Определения согласованные и несогласованные. Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств. 

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

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды односоставных 
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предложений. Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённо-

личные, неопределённо-личные, безличные, назывные предложения. Виды предложений по наличию второстепенных 

членов (распространённые, нераспространённые). 

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

Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

Обращение. Распространённое и нераспространённое обращение. Основные функции обращения. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями. 

Вводные слова и вводные предложения. Нормы постановки знаков препинания во вводных словах и вводных 

предложениях. 

Обособленные члены предложения. Виды обособленных членов предложения: обособленные приложения, 

обособленные определения. Деепричастный оборот, обособление деепричастных оборотов. 

Прямая и косвенная речь. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как один из тюркских языков. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы современного башкирского 

литературного языка (повторение). Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в официально-

деловом и научном стиле речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов (повторение). 

Основные синтаксические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Типичные 

синтаксические ошибки в речи. Типичные ошибки в построении сложных, сложносочиненных, сложноподчиненных, 

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

возникшие в СМИ, изменение обращений‚ использования собственных имён, их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 
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формул. 

Текст. 

Текст и его основные признаки (повторение). Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) (повторение). Информационная переработка текста: извлечение информации 

из различных источников, использование лингвистических словарей, тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

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

делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые особенности. Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды 

сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

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

постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

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

предложения. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными, изъяснительными, обстоятельственными, места, времени, причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки, образа действия, меры и степени, со 

сравнительными придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Бессоюзные сложные предложения со 
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значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

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

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как развивающееся явление. Башкирский язык в современном обществе. Диалектное членение 

башкирского языка на современном этапе (общее представление). Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другое. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 

(обобщение, практическое применение). Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) башкирского литературного языка в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, омонимов (повторение). Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного башкирского литературного языка (повторение). Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 



17 

 

Терминология и точность речи (повторение). Нормы употребления терминов в публицистическом, научном, 

разговорно-обиходном, художественном, официально-деловом стиле. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов (повторение). 

Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

местоимений (повторение). 

Основные синтаксические нормы современного башкирского литературного языка. Типичные синтаксические 

ошибки в речи. Типичные ошибки в построении словосочетаний, сложных предложений (повторение). 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Текст. 

Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи (обобщение). Смысловой анализ 

текста (обобщение). Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. Особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи. Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили – научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его отличия от других функциональных разновидностей современного 

башкирского языка. Основные признаки художественной речи: широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. Основные 

изобразительно-выразительные средства башкирского языка, их использование в речи. 

Разговорно-обиходный стиль. Структурные элементы и языковые особенности. Разговорная речь. Пословицы, 

характеризующие устное общение. Правила общения. Просьба, извинение. Спор, виды споров. Корректные приёмы 

ведения спора. 

Художественный стиль. Структурные элементы и языковые особенности. Язык художественной литературы и 

его отличия от других функциональных разновидностей современного башкирского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные средства 

башкирского языка, их использование в речи. 

Официально-деловой стиль: деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности, сфера 
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применения (административно-правовая, сфера делопроизводства), основная задача (сообщение точной информации), 

стилевые черты (абстрактность, точность, лаконичность, шаблонность), характерные языковые средства. Инструкция 

как жанр официально-делового стиля. Особенности содержания и структуры текста-инструкции. Использование 

текста-инструкции в учебных целях. 

Учебно-научный стиль: доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Сфера употребления, функции, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства. Основные жанры научного стиля: тезисы, 

конспект, реферат, рецензия, их особенности. Нормы построения текстов научного стиля. Особенности написания 

тезисов, конспекта, реферата, рецензии. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая коммуникация), основная задача (воздействие на 

читателей и слушателей с целью создания определённого отношения к тем или иным проблемам действительности), 

стилевые черты (сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности), 

характерные языковые средства (лексические, морфологические, синтаксические). Основные жанры 

публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики (повторение). Орфоэпия как раздел языкознания (повторение). 

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

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства башкирского 

ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. Основные орфоэпические нормы. Интонация, её 

функции. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение). Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. 

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики (повторение). Основные способы толкования лексического значения 

слова (подбор однокоренных слов, подбор синонимов и антонимов), основные способы разъяснения значения слова 

(по контексту, с помощью толкового словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке (повторение). Грамматическое значение слова, его отличие от 
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лексического. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в башкирском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительные. Нормы произношения имён существительных. Нормы словоизменения имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного (повторение). Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений 

(повторение). Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные (повторение). Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. Морфологический анализ местоимений. 

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

функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи (повторение). Глаголы возвратные и 

невозвратные. 

Синтаксис. Пуктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи 

слов в словосочетании. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Знаки препинания и их функции (повторение). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

(БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
       Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) языку на уровне основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного общего 

образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 
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значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 
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Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки. 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на родном (башкирском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (башкирском) языке; 

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

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
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понимание роли родного (башкирского) языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного 

(башкирского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (башкирскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, 

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

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

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

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

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

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

самовыражения; 

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

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

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

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

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил 

безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

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

написанных на родном (ом) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

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

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

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

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

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

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

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

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

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

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

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

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

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

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

среды; 

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

других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 
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знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

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

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

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

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

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

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

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

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

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

отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

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

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

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

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

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

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

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

единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделённых критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
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формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

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

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

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

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

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

текстах, таблицах, схемах; 

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

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

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

нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

информационных источниках; 

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

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

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения, 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах 

на родном (башкирском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

формулировать свои возражения; 

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

на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

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

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

принятие решения группой); 

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

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных 
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неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

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

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

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

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

свои действия с действиями других членов команды; 

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

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

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

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

иметь представление об основных разделах лингвистики, определять основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение); 
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характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности 

видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

участвовать в диалоге/полилоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге на основе 

жизненных наблюдений; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

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

иметь общее представление о современном башкирском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); 

определять роль звукописи в тексте; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного), употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости, употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного башкирского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи, различать 

типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, 

современные формулы обращения к незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета, соблюдать башкирскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические словари и 

справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы), 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

применять знание основных признаков текста (повествование, рассуждение) на практике; 
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создавать тексты-повествования с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

работать с прослушанным и прочитанным научно-учебным, художественным и научно-популярным текстами: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы; 

характеризовать звуки, понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков; 

проводить фонетический анализ слов; 

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

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова; 

распознавать изученные орфограммы; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь); 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор синонимов и 

антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря); 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы, различать многозначные слова и омонимы, правильно 

употреблять слова-паронимы; 

характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного), пользоваться лексическими словарями (толковым 

словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов); 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать морфемы в слове, выделять основу слова; 

находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука); 

проводить морфемный анализ слов; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, 

о системе частей речи в башкирском языке для решения практико-ориентированных учебных задач; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 
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применять нормы правописания имен существительных, имен прилагательных и глаголов с изученными 

орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имён существительных; 

проводить морфологический анализ имён существительных, соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имён существительных, постановки в них ударения; 

применять нормы правописания собственных имён существительных, сокращенных имен существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи; 

проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного); 

применять нормы правописания имён прилагательных с изученными орфограммами; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола, 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи; 

правильно употреблять глаголы в прошедшем, настоящем, будущем временах; 

правильно употреблять глаголы в изъявительном, повелительном, условном, желательном наклонениях; 

применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами, проводить частичный морфологический 

анализ глаголов (в рамках изученного); 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

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

анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова, простые неосложнённые 

предложения, простые предложения, распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного); 

распознавать в предложении обращение, расставлять знаки препинания в предложениях с обращением; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но), с обобщающим словом при однородных членах, с обращением, в предложениях с 
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прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да, оформлять при письме диалог; 

проводить синтаксический анализ предложений (в рамках изученного). 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

характеризовать функции башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан; 

иметь представление о башкирском литературном языке; 

создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему; 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного), различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глагол, местоимения, числительные, наречия, 

причастия, деепричастия и служебные части речи в соответствии с нормами современного башкирского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в вопросительных местоимениях, в усилительных частицах, в вопросительных 

местоимениях; 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; 

употреблять служебные части речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания служебных частей речи; 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского литературного языка чужую и 

собственную речь (в рамках изученного), корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

соблюдать башкирскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения, использовать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального башкирского речевого этикета, этикетные формулы начала и 

конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и других; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи, характеризовать особенности 
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описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, 

видовременную соотнесённость глагольных форм; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в 

речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста; 

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

абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров (рассказ, заявление, расписка, словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике; 

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно башкирские и заимствованные слова, различать 

слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова; 

распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения, характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма; 

определять крылатые слова и афоризмы; 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления, использовать толковые словари; 

распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове, выделять производящую основу; 

определять способы словообразования, проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять 

знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов; 
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соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; 

распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять знания по 

орфографии в практике правописания; 

соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

характеризовать особенности словообразования имён существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён 

существительных; 

различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имен прилагательных; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного); 

распознавать числительные, определять общее грамматическое значение имени числительного, различать 

разряды имён числительных по значению, по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических 

функций числительных, характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы правописания имён 

числительных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение, различать разряды местоимений, 

склонять местоимения, характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли 

в речи; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями башкирского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности), соблюдать нормы правописания местоимений; 

распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы, определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении, различать безличные и личные глаголы, 

использовать личные глаголы в безличном значении; 

распознавать инфинитив, имя действия, причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), модальные слова, междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции; 

характеризовать инфинитив как особую группу слов; 

характеризовать имя действия как особую группу слов; 
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характеризовать причастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, 

склонять причастия; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова; 

определять роль причастия в предложении; 

уместно использовать причастия в речи; 

характеризовать деепричастия как особую группу слов; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике; 

определять роль деепричастия в предложении; 

уместно использовать деепричастия в речи; 

правильно строить предложения с деепричастиями; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с деепричастием; 

распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать разряды наречий 

по значению, характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; 

проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий; 

давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

характеризовать послелог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные послелоги; 

употреблять послелоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать 

нормы правописания производных послелогов; 

проводить морфологический анализ послелогов, применять это умение при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по строению, 

объяснять роль союзов в тексте (в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения); 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков 

препинания в предложениях с союзом и; 
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проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по составу, 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, 

понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской, соблюдать нормы 

правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать модальные слова как особую группу слов, различать группы модальных слов по значению, 

объяснять роль модальных слов в речи, характеризовать особенности модальных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; 

проводить морфологический анализ модальных слов, применять это умение в речевой практике; 

характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, объяснять 

роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

осознавать роль родного языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить соответствующие примеры; 

соблюдать в речи нормы современного башкирского литературного языка; 

строить монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование (повторение); 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), выступать с научным сообщением; 

различать виды диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости, 

соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 
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употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и стилистических норм; 

различать ударные и безударные гласные, определять логическое ударение (повторение); 

учитывать в своей речи основные лексические нормы современного башкирского литературного языка 

(повторение); 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в башкирском языке, редактировать предложения с 

целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

соблюдать синтаксические нормы современного башкирского литературного языка; 

понимать особенности употребления сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных предложений в 

речи; 

понимать основные нормы построения словосочетаний, односоставных, двусоставных, предложений с 

однородными членами, предложений с обращениями, предложений с вводными словами и с вводными 

предложениями, предложений с обособленными членами; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального башкирского речевого этикета 

(запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), 

соблюдать нормы башкирского невербального этикета; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального башкирского речевого этикета 

(запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), 

соблюдать нормы башкирского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические словари и 

справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические; 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный, назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать 

способы информационной переработки текста, извлекать информацию из различных источников (в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности); 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 
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публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка); 

создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью, оформлять деловые бумаги 

(инструкция); 

владеть нормами построения текстов публицистического стиля; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые 

особенности), особенности жанра инструкции; 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (повторение); 

различать функции изученных знаков препинания; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные, 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний; 

применять в речевой практике нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной 

речи, различать функции знаков препинания; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные 

и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения (повторение); 

распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии, применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные 

(понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения; 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 
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главных членов, различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное, 

неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное), характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений, понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

выделять предложения с обобщающими словами при однородных членах; 

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь), 

различать однородные и неоднородные определения, находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах, распознавать простые 

неосложнённые предложения (в том числе предложения с неоднородными определениями), простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

различать группы вводных слов по значению, понимать особенности употребления предложений с 

обращениями в речи; 

иметь представление о нормах постановки знаков препинания при вводных словах и вводных предложениях; 

различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения, понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями в речи, понимать их функции; 

применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями; 

различать виды обособленных членов предложения (обособленные приложения, определения, дополнения, 

обстоятельства) и ставить знаки препинания при них; 

распознавать сложные предложения с прямой речью и косвенной речью (в рамках изученного); 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью; 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

иметь представление о башкирском языке как одном тюркских языков; 

создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 
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текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

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

коммуникативным замыслом; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учётом произносительных 

и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного башкирского языка в области произношения и 

ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости, 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических и художественных 

текстах (в рамках изученного); 

анализировать типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного башкирского литературного языка чужую и 

собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

понимать особенности употребления сложносочинённых, сложноподчиненных и бессоюзных предложений в 

речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинённого, сложноподчиненных и бессоюзных предложения; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального башкирского речевого этикета, соблюдать нормы башкирского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового общения; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного), использовать 

приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии, соблюдать башкирскую этикетную вербальную и 

невербальную культуру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, грамматические 

словари и справочники (в том числе мультимедийные), использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 
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морфологические); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи: (повествование, описание, рассуждение) 

(повторение), анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте; 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги; 

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

коммуникативным замыслом; 

классифицировать типы сложных предложений; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; 

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

(сложносочинённые и сложноподчинённые); 

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

единство частей; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи; 

понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях; 

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

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; 
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выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного); 

объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе его развития; 

осознавать роль башкирского языка в жизни человека, общества; 

использовать диалектные названия предметов быта, определять значения слов, понятий, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и другие; 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами; 

объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

сравнивать наименования предметов и явлений окружающего мира в диалектах и литературном языке, 

использовать диалектные слова в художественной литературе; 

создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-
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рассуждение, монолог-повествование, выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы; 

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

коммуникативным замыслом; 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках изученного), 

способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях (повторение); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы произношения и ударения в 

отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (в 

рамках изученного), распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

различать термины в публицистическом, научном, разговорно-обиходном, художественном, официально-

деловом стиле; 

соблюдать синтаксические нормы современного башкирского литературного языка: построение 

словосочетаний, построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов (повторение); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного башкирского литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм 

современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального башкирского речевого этикета, соблюдать нормы башкирского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового общения; 

распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы), 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи: (повествование, описание, рассуждение) 

(повторение), анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности; 
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представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля, основные особенности языка художественной литературы, особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах 

одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата; 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка; 

понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове, приводить примеры, распознавать звуки речи по 

заданным характеристикам, определять звуковой состав слова; 

классифицировать звуки по заданным признакам; 

различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные; 

объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания слов; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова; 

делить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на строку; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова, распознавать изученные орфограммы, применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов, подбор синонимов и 

антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря), распознавать однозначные и 

многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова; 

сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному признаку, распознавать синонимы, антонимы, 
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омонимы, различать многозначные слова и омонимы (обобщение); 

проводить лексический анализ слов, находить необходимую информацию в лексических словарях разных видов 

(толковые словари, словари синонимов, антонимов, омонимов) и использовать её; 

анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в отличие от лексического; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы (в рамках изученного); 

применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о грамматическом значении слова, о 

системе частей речи в башкирском языке для решения практико-ориентированных учебных задач, распознавать части 

речи; 

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

характеризовать особенности словообразования имён существительных, проводить орфоэпический анализ имён 

существительных, анализировать особенности словоизменения имён существительных; 

распознавать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных; 

распознавать местоимения, определять общее грамматическое значение местоимения; 

различать разряды местоимений, характеризовать особенности склонения местоимений, словообразования 

местоимений, синтаксических функций местоимений, роли в речи; 

распознавать переходные и непереходные, возвратные и невозвратные глаголы, определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении, определять роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи; 

определять функции знаков препинания; 

выделять словосочетания из предложения, распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

определять средства связи слов в словосочетании; 

определять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В тематическом планировании указано рекомендуемое количество часов, отводимых на изучение тем, повторение и 

различного вида творческие / проверочные / контрольные работы. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения.  

При реализации Программы должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и пособия, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов) (Приложение 1). 

В Программе представлены примерные темы проектных и исследовательских работ (Приложение 2). 

5 класс – 17 ч. 

Раздел Тема, основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Повторение 

изученного 

Фонетика 

Морфология 

Синтаксис 

(2 ч.) 

Звуки речи башкирского языка 

Глагол. Глаголы повелительного 

наклонения 

Существительное 

Предложение. Подлежащее и 

сказуемое 

Входной диктант (60 слов) 

Дифференцированная работа: характеристика звуков. 

Учебный диалог «Каких звуков нет в русском языке?». 

Упражнение: соотнесение звукового и графического состава слова. 

Коллективная работа: определение частей речи, образование 

глаголов повелительного наклонения. 

Совместная работа по составлению предложений и текстов с 

использованием изученной лексики. 

Выделение грамматической основы предложения. 

Составление схемы предложения. 

Парная работа: составление диалога с использованием изученной 

лексики 

Башкирский язык 

среди тюркских 

языков 

(1ч.) 

Тюркская языковая семья Коллективная работа: характеристика языков тюркской языковой 

семьи. 

Учебный диалог: «Какие языки относятся к тюркским языкам». 

Дифференцированная работа. 

Обосновать конкретными фактами родство башкирского языка с 

казахским 
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Лексика 

Фразеология 

(3ч.) 

Синонимы. Понятие о 

синонимах 

Антонимы. Понятие об 

антонимах 

Омонимы. Понятие об 

омонимах 

Лексический состав 

башкирского языка. Исконные 

башкирские слова и 

заимствования 

Фразеологизмы башкирского 

языка 

Признаки фразеологических 

единиц 

Учебный диалог «Чем отличается синоним и антоним». 

Наблюдение за омонимами в тексте. 

Парная работа: поиск в тексте синонимов и антонимов. 

Коллективная работа: составление синонимичных и антонимичных 

рядов. 

Совместная работа по составлению текста с использованием 

синонимов, антонимов, омонимов и изученной лексики. 

Дифференцированная работа: дать определение синониму, 

антониму, омониму. 

Коллективная работа: выявление в текстах произведений народного 

творчества иноязычных слов. 

составление предложений с использованием фразеологизмов. 

Дифференцированная работа: разграничение фразеологизмов от 

свободных словосочетаний 

Фонетическая 

система 

башкирского языка 

(2ч.) 

Гласные звуки башкирского 

языка Специфические согласные 

звуки башкирского языка 

Слог 

Ударение 

Позиционные изменения звуков 

в составе слова 

Закон сингармонизма 

Коллективная работа: выявление специфических звуков 

башкирского языка в текстах художественной литературы, 

характеристика данных звуков. 

Правильное произношение специфичных звуков башкирского 

языка. 

Дифференцированная работа: составление списка слов с 

специфическими звуками башкирского языка, выявление слов, где 

наблюдается закон сингармонизма. 

Учебный диалог: «В чем выражается специфика данных звуков». 

Индивидуальная работа: составление монолога на тему «Звуки речи 

в башкирском языке». 

Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Коллективная работа: Составление устного текста по теме урока 

Алфавит 

(1 ч.) 

История создания башкирского 

алфавита 

Источник башкирского 

алфавита 

Коллективная работа: понятие алфавит. 

Учебная работа: сравнение башкирского алфавита с русским. 

Дифференцированная работа: составить слова с гласными звуками 

башкирского языка 

Морфология 

(4ч.) 

Имя существительное. 

Имена нарицательные и 

Коллективная работа: дать понятие именам существительным. 

Составление монолога с собственными именами. 
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собственные. 

Имя прилагательное. 

Качественные имена 

прилагательные. 

Условные имена 

прилагательные 

Дифференцированная работа: определение признаков имен 

собственных и нарицательных. 

Парная работа: беседа на тему «Имя прилагательное». 

Коллективная работа: определение отличительных признаков 

качественного и условного прилагательного. Сопоставление 

условных прилагательных башкирского и русского языков. 

Совместная работа по составлению предложений с использованием 

прилагательных 

Словообразование 

(2ч.) 

Корень слова  

Основа  

Окончание. 

Типы аффиксов: 

словоизменительные, 

формообразующие и 

словообразующие 

Способы словообразования 

Сложные слова 

Правописание сложных слов 

Коллективная работа: определение корня, основу, окончания, 

выявление типов окончаний и их функций. 

Дифференцированная работа: образование из заданных основ при 

помощи окончаний новые слова. 

Учебный диалог: «Чем отличаются простые производные слова от 

сложных слов». 

Составление предложения с использованием сложных слов. 

Совместная работа по определению типов сложных слов: парные 

слова, слова-повторы, сложносращенные слова, составные слова. 

Работа по правописанию типов сложных слов, присоединение к 

сложным словам окончаний. 

Составление типов сложных слов, определение лексических 

значений вновь образованных производных слов 

Повторение 

пройденного 

материала 

(2 ч.) 

Тюркская языковая семья 

Фразеологизмы башкирского 

языка 

Закон сингармонизма 

Контрольный диктант (65слов) 

Коллективная работа: характеристика языков тюркской языковой 

семьи. 

Дифференцированная работа: дать определение синониму, 

антониму, омониму. 

Коллективная работа: выявление в текстах произведений народного 

творчества иноязычных слов. 

составление предложений с использованием фразеологизмов 

6 класс – 17ч. 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
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Повторение пройденного 

материала. 

Формы речи 

(1 ч.) 

Монолог 

Диалог 

Полилог 

Входной диктант (65 слов) 

Коллективная работа: определение каждой формы речи: 

монолог, диалог, полилог. 

Составление полилога. 

Индивидуальная работа: составление монолога на определенную 

тему. 

Дифференцированная работа: из прямой речи составить диалог. 

Парная работа: составить диалог на тему «В гостях». Обращение 

внимания на интонацию, лексику речи 

Устаревшие слова. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

Ономастика. 

(2ч.) 

Архаизмы. 

Историзмы. 

Нормы башкирского языка 

Ономастика Башкортостана 

Нормы орфографии в 

ономастике 

Коллективная работа: определение устаревших слов. 

Дифференцированная работа: объяснение причины устаревания 

слов. 

Совместная работа по определению в текстах башкирского 

народного творчества устаревших слов, разделение их на 

архаизмы и историзмы. 

Творческая работа: создание текста с устаревшими словами на 

тему «Быт и культура башкир в древности». 

Использование толкового словаря башкирского языка. 

Произносительные особенности устаревших слов. 

Коллективная работа: ознакомление с основными 

орфоэпическими нормами башкирского языка. 

Применение при составлении устной речи нормы орфоэпии (в 

рамках изученного). 

Коллективная работа: определение ономастики. 

Совместная работа по определению правописания личных имен 

на башкирском и русском языках. 

Индивидуальная работа: выявление орфографических ошибок в 

наименованиях объектов города, села. 

Дифференцированная работа: определение значений и языкового 

происхождения личных имен класса. 

Совместная работа с наименованиями географических объектов 

Башкортостана. 

Использование ономастических словарей 

Ударение Особенности ударения при Коллективная работа: выявление особенностей и функции 
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(1ч.) словоизменении в 

башкирском языке 

ударения в башкирском и русском языках. 

Дифференцированная работа: определение перехода ударения в 

процессе присоединения к словам окончаний, выявление 

ударения в местоимениях, сложных словах 

Имя существительное 

(2ч.) 

Падежные формы имен 

существительных. 

Варианты падежных 

окончаний в башкирском 

языке. 

Перевод падежных форм на 

русский язык 

Коллективная работа: определение имени существительного как 

лексико-грамматической категории, объяснение значений и 

функции падежных форм, обозначение вариантов окончаний 

падежей. 

Дифференцированная работа: изменение заданных имен 

существительных по падежам, анализирование текстов 

художественной литературы на выявление падежных форм. 

Индивидуальная работа: сравнение падежей башкирского языка 

с формами падежа русского языка, перевод. 

Совместная работа по объяснению существования разных 

вариантов окончаний падежных форм 

Особенности 

словоизменения в 

башкирском языке 

(1 ч.) 

Словоизменение в 

башкирском и русском 

языках: сравнительный 

анализ. 

Изменение имен 

существительных в 

башкирском языке по числам 

и лицам. Сравнение данного 

явления с русским языком 

Коллективная работа: выявление основных различий в 

словоизменении в башкирского и русского языков. 

Дифференцированная работа: словоизменение существительных 

в категории числа. 

Совместная работа по словоизменению имен существительных 

по лицам в башкирском и русском языках, выявление основных 

различий 

Словообразование 

(1ч.) 

Словообразование имен 

существительных. 

Способы словообразования 

Коллективная работа: определение основных способов 

словообразования имен существительных, выявление признаков 

корневого существительного, производного и сложного имени 

существительного. 

Совместная работа по анализу текста этнокультурного 

содержания для определения производных имен 

существительных и способов их образования. 

Учебный диалог: «Что обозначают производные слова, 

образованные при помощи окончаний -сы/-се». 
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Составление устного текста о сложных словах, которые 

являются наименованиями географических объектов 

Повторение пройденного 

материала. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы 

(2ч.) 

Работа с текстами 

произведений, посвященных 

Отечественной войне 1812 

года 

Коллективная работа: анализ текстов исторического характера, 

выявление устаревших слов, определение их вида (архаизм, 

историзм). 

Совместная работа по определению в тексте фразеологических 

единиц и установлению их значения. 

Дифференцированная работа: составление предложений с 

использованием устаревших слов и фразеологических единиц 

Категория 

принадлежности 

(1 ч.) 

Категория принадлежности 

имен существительных. 

Функции категории 

принадлежности 

Коллективная работа: определение формы выражения категории 

принадлежности, ее функции в речи. Совместная работа по 

составлению таблицы изменения существительного в категории 

принадлежности, сравнение со средствами выражения данной 

категории в русском языке 

Имя прилагательное 

(2 ч.) 

Степени имен 

прилагательных. 

Качественные и 

относительные 

прилагательные. 

Словообразование имен 

прилагательных 

Коллективная работа: выявление значений и функции степеней 

имен прилагательных, определение качественных и условных 

прилагательных, сравнение форм образования условного 

прилагательного башкирского и русского языков. 

Дифференцированная работа: словоизменение прилагательных в 

степенях, составление текста с использованием форм степеней 

имен прилагательных, составление обращения с формами 

превосходной степени. 

Коллективная работа: определение корневых, производных и 

сложных прилагательных, выявление продуктивных способов 

словообразования. 

Дифференцированная работа: составление письменной речи с 

использованием производных прилагательных. 

Учебный диалог: «Какая часть речи служит основой для 

образования прилагательных при помощи окончания -лы/-ле, 

какое значение выражают данные прилагательные» 

Имя числительное. 

(2ч.) 

Разряды числительных. 

Словоизменение 

числительных. 

Коллективная работа: определение особенности числительного 

как части речи, выявление значения и функции числительных в 

контексте и вне контекста. 
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Правописание имен 

числительных 

Совместная работа по правописанию числительных, 

выражающих знаменательные даты, номера классов, 

правописание сложных числительных, окончаний разрядов. 

Дифференцированная работа: анализ текстов этнокультурного 

содержания по выявлению разрядов числительных 

(количественные, порядковые, собирательные, разделительные, 

приблизительные числительные), определение сложных 

числительных. 

Индивидуальная работа: изменение числительных по падежам, в 

категории принадлежности 

Местоимение 

(1 ч.) 

Функциональная 

особенность местоимений. 

Разряды местоимений 

Коллективная работа: определение местоимения, выявление 

функций местоимений в тексте. 

Дифференцированная работа: составление предложений с 

использованием разрядов местоимений (личные, указательные, 

вопросительные, определительные, неопределенные, 

отрицательные), анализ текстов патриотической направленности, 

выявление в нем местоимений 

Повторение пройденного 

материала 

(1 ч.) 

Диктант (70слов). 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение 

Коллективная работа: выявление общих и отличительных 

признаков существительного, прилагательного, числительного и 

местоимения; составление текста с использованием данных 

частей речи. 

Дифференцированная работа: образование новых слов, в 

которых словообразующей основой выступают 

существительное, прилагательное, числительное и местоимение 

7 класс – 17ч. 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Омонимы. Паронимы 

(1ч.) 

Виды омонимов. 

Особенности паронимов 

Коллективная работа: определение лингвистической природы 

омонимов и паронимов. 

Совместная работа по правильному употреблению паронимов в 

речи. 

Дифференцированная работа: выявление в тексте произведения 
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башкирского народного творчества омонимов, использование 

словаря омонимов и словаря паронимов башкирского языка. 

Индивидуальная работа: проведение работы по устранению 

речевых ошибок, связанных с паронимами 

Этикет общения 

(1 ч.) 

Башкирский традиционный 

этикет общения. 

Несловесный этикет общения 

Жесты 

Коллективная работа: анализ этикетных форм общения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации, формулы 

обращения к взрослым и людям преклонного возраста, детям и 

ровесникам. 

Учебный диалог: «Помогают ли жесты при общении». 

Дифференцированная работа: употребление жестов в речевом 

общении способы выражения вежливости 

Повторение тем по 

фонетике, 

словообразованию и 

морфологии башкирского 

языка 

(2 ч.) 

Закон сингармонизма, небная 

гармония, гармония 

переднего ряда, гармония 

заднего ряда). 

Способы словообразования. 

Имя существительное, имя 

прилагательное. 

Входной диктант (70 слов) 

Коллективная работа: комментирование фонетического строя 

башкирского языка; выявление фонетических процессов, 

наблюдаемых в речевом потоке. 

Дифференцированная работа: определение в речи имен 

существительных и прилагательных. 

Совместная работа по выявлению в тексте степеней 

прилагательных и падежных форм существительных 

Глагол. 

(2ч.) 

Личные и безличные глаголы 

Самостоятельные и 

вспомогательные глаголы. 

Тематические группы 

глаголов 

Коллективная работа: определение глагола, анализ личных и 

безличных форм глагола. 

Дифференцированная работа: выявление в тексте личных и 

безличных форм глагола; комментирование функций 

вспомогательных глаголов в речи. 

Совместная работа по составлению предложений с глаголами 

разной тематической группы. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

(1ч.) 

 Формы времени 

изъявительного наклонения 

Синтаксические функции 

глагола изъявительного 

наклонения 

Коллективная работа: определение изъявительного наклонения, 

выявление средств образования временных форм изъявительного 

наклонения. 

Дифференцированная работа: употребление в речи форм 

времени изъявительного согласно нормам башкирского 

литературного языка. 
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Совместная работа по определению синтаксической роли 

глаголов изъявительного наклонения 

Повелительное 

наклонение глагола 

(1 ч.) 

Семантические типы 

повелительного наклонения 

Коллективная работа: определение повелительного наклонения, 

выявление семантических типов данного наклонения. 

Работа парами: составление диалога с употреблением глаголов 

повелительного наклонения 

Условное наклонение. 

Желательное наклонение 

глагола 

(1 ч.) 

Средства образования 

условного наклонения 

Виды желательного 

наклонения 

Коллективная работа: выявление способов образования глаголов 

условного наклонения; комментирование типов условного 

наклонения. 

Дифференцированная работа: определение средств образования 

желательного наклонения. 

Составление текстов с употреблением глаголов условного и 

желательного наклонений 

Глагольные формы 

(1 ч.) 

Причастие 

Деепричастие 

Имя действия 

Инфинитив 

Коллективная работа: определение глагольных форм, 

комментирование лексико-грамматической особенности данной 

формы. 

Дифференцированная работа: выявление в текстах причастия, 

деепричастия, имени действия и инфинитива. 

Сопоставление глагольных форм башкирского и русского языка. 

Составление устной речи с употреблением глагольных форм 

Отрицательные формы 

глагола 

(1 ч.) 

Способы выражения 

отрицания в башкирском 

языке 

Коллективная работа: определение формы отрицания, 

комментирование лексического значения формы, выявление 

средств выражения отрицания. 

Совместная работа по распознаванию отрицательных форм в 

тексте 

Наречие 

(2ч.) 

Разряды наречий Коллективная работа: объяснение причины перехода 

прилагательных в состав наречий и наоборот. 

Совместная работа по определению в тексте разрядов наречий 

(образа действия, времени, места, меры и степени, причины и 

цели) 

Имя числительное 

(1ч.) 

Разряды числительных Коллективная работа: определение способов образования 

разрядов числительных в башкирском и русском языках; 

выявление синтаксической функции числительных (подлежащее 



 

 
54 

и сказуемое, определение, дополнение) 

Проектная работа 

(1 ч.) 

Тема проекта 

Выполнение 

Защита 

Коллективная работа: выступление и защита проектов 

Служебные части речи 

(1 ч.) 

Союзы, 

Послелог,Частицы 

Коллективная работа: выявление грамматических признаков 

служебных частей речи; распознавание в тексте служебных слов 

Междометие 

(1 ч.) 

Лексико-семантические типы 

междометий 

Контрольный диктант (75 

слов) 

Коллективная работа: определение особенностей употребления 

междометий в тексте. 

Дифференцированная работа: комментирование лексико-

семантических типов междометий. Совместная работа по 

выявлению употребления междометий в художественном тексте 

8 класс – 17ч. 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Орфоэпия 

(1 ч.) 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

башкирского литературного 

языка 

Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи 

Коллективная работа: определение и комментирование 

орфоэпических норм башкирского языка. 

Дифференцированная работа: выполнение практических занятий по 

усвоению орфоэпических норм (произношение в начале слова 

гласного [v] вместо [в], правописание согласных в словах, 

заимствованных из арабского, персидского и русского языков; 

правильное произношение гласного [и] в конце слова и т. д.) 

Лексика. 

Синонимия. 

Этика общения 

(1ч.) 

Синонимический ряд. 

Синонимия речевых формул. 

Этикетные речевые тактики и 

приемы в коммуникации 

Коллективная работа: определение синонимического ряда, 

выявление доминанты в синонимическом ряду по заданному тексту. 

Дифференцированная работа: составление текста с использованием 

словаря синонимов. 

Реализация речевого общения с учетом учебных задач 

Повторение 

пройденного материала 

в 7 классе 

(1 ч.) 

Глагол, наречие, служебные 

части речи. 

Принципы различия частей 

речи 

Коллективная работа: определение глагола, выявление его 

грамматических категорий, указание функций служебных частей 

речи. Составление текста со служебными словами 

Синтаксис простого 

предложения. 

Повествовательное 

предложение, вопросительное 

Коллективная работа: комментирование синтаксиса простого 

предложения, выявление основного признака предложений по 
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Виды предложений по 

интонации и цели 

высказывания 

(повторение) 

(2ч.) 

предложение, побудительно-

восклицательное предложение 

интонации. 

Учебный диалог: «Какой тип предложения чаще встречается в 

художественной литературе?». 

Дифференцированная работа: составление предложения по 

интонациям и целям высказывания для решения учебных задач 

Виды связи слов в 

словосочетании 

(1 ч.) 

Сочинительная связь. 

Подчинительная связь 

Коллективная работа: определение видов связи, выявление 

отличительных признаков сочинительной связи от подчинительной. 

Дифференцированная работа: составление словосочетания по теме 

урока. 

Указание в тексте видов связи и их классификация 

Виды синтаксической 

связи слов в 

предложении (1 ч.) 

Согласование, управление, 

примыкание, изафет 

Коллективная работа: комментирование основных признаков видов 

связи слов в предложении. 

Осуществление сравнительного анализа видов связи слов в 

башкирском и русском языках 

Строение предложения. 

Главные члены 

предложения 

(1ч.) 

Порядок слов в предложении 

Грамматическая основа 

предложения – подлежащее и 

сказуемое 

Коллективная работа: определение структуры предложения в 

башкирском языке, выявление роли главных членов предложения в 

структуре синтаксической единицы. 

Дифференцированная работа: составление предложения с 

заданными словами, сопоставление порядка слов в предложении 

русского языка и башкирского 

Второстепенные члены 

предложения 

(1 ч.) 

Определение. Однородные и 

неоднородные определения 

Дополнение. Прямое 

дополнение, косвенное 

дополнение 

Обстоятельство. Виды 

обстоятельств (образа 

действия, времени, места, 

причины, меры, условия) 

Коллективная работа: определение общих признаков 

второстепенных членов предложения, указание их функций в 

предложении. 

Выявление значения и главной функции определения 

Комментирование синтаксической роли прямого и косвенного 

дополнения в структуре предложения. 

Установление значения и синтаксической функции обстоятельства и 

семантической нагрузки видов обстоятельств (образа действия, 

времени, места, причины, меры, условия). 

Дифференцированная работа: составление предложений с 

второстепенными членами предложения и использование в речевой 

деятельности для решения коммуникативных и учебных задач 
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Части речи в функции 

подлежащего и 

сказуемого 

(1 ч.) 

Имя существительное как член 

предложения 

Имя прилагательное в качестве 

члена предложения. 

Глагол в функции члена 

предложения. 

Наречие в функции члена 

предложения. 

Позиция главных членов в 

структуре предложения 

Коллективная работа: анализирование и распознавание 

синтаксической функции частей речи. 

Дифференцированная работа: составление предложения с 

употреблением частей речи и выявление их синтаксической роли 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения 

(1ч.) 

Нераспространенные 

предложения 

Распространенные 

предложения 

Коллективная работа: определение двусоставных и односоставных 

предложений, указание на отличие двусоставных предложений от 

односоставных, выявление признаков распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Дифференцированная работа: выявление в текстах двусоставных и 

односоставных предложений, указание на распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Составление диалога с нераспространенными предложениями 

Виды односоставных 

предложений 

(1ч.) 

Определенно-личное, 

обобщенно-личное, 

неопределенно-личное, 

безличное, назывное 

Коллективная работа: определение основных признаков 

односоставных предложений. 

Учебный диалог: «Какое односоставное предложение отличается от 

других односоставных». 

Дифференцированная работа: преобразование двусоставных 

предложений в односоставные 

Полные и неполные 

предложения (1 ч.) 

Структурная особенность 

полных и неполных 

предложений  

Коллективная работа: определение основных признаков полных и 

неполных предложений, использование их речи 

Обособление 

(1 ч.) 

Обособленные второстепенные 

члены предложения 

Коллективная работа: определение обособления второстепенных 

членов предложения, выяснение причин обособления. 

Дифференцированная работа: выявление в текстах обособленных 

второстепенных членов предложения 

Слова, грамматически 

не связанные с членами 

Обращения. Вводные слова, 

вводные словосочетания и 

Коллективная работа: определение слов, грамматически не 

связанные с членами предложения, выявление их функции в составе 
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предложения 

(1 ч.) 

вводные предложения предложения. 

Дифференцированная работа: составление предложения со словами 

грамматически не связанные с остальными членами предложения 

Проектная работа(1 ч.) Защита проекта Обсуждение 

Формы передачи чужой 

речи(1ч.) 

Прямая речь. Косвенная речь 

Контрольный диктант 

(75 слов) 

Коллективная работа: определение прямой и косвенной речи, 

выявление их основных признаков. 

Дифференцированная работа: передача реплик одноклассников в 

виде прямой и косвенной речи 

9 класс – 17ч. 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Речь. Текст. 

Функциональные стили 

речи 

(2 ч.) 

Разговорная речь. 

Анекдот. Шутка.  

Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо 

Коллективная работа: определение функциональных стилей речи, 

выявление признаков, свойств и коммуникативных задач стилей. 

Дифференцированная работа: создание текста разговорной речи. 

Индивидуальная работа: составление устного текста анекдота и 

текста делового письма 

Учебно-научный стиль 

Публицистический 

стиль 

(2ч.) 

Доклад, сообщение.  

Речь оппонента на защите 

проекта. Проблемный очерк 

Коллективная работа: определение учебно-научного и 

публицистического стилей, анализирование содержания и структуру 

указанных стилей. 

Индивидуальная работа: выступление с докладом на темы 

«Публицистический стиль башкирского языка», «Коммуникативные 

задачи анекдота» 

Язык художественной 

литературы 

(1 ч.) 

Диалогичность в 

художественном произведении. 

Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные 

тексты 

Коллективная работа: определение понятия «язык художественной 

литературы», сравнение языка художественных произведений с 

башкирским литературным языком. 

Учебный диалог: «Что включает в себя язык художественной 

литературы?» 

Культура речи 

Иноязычные слова 

Рекламные тексты 

(1 ч.) 

Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры 

речи. 

Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные 

Коллективная работа: описание иноязычных слов последних 

десятилетий и определение сферы активного употребления 

иноязычной лексики и ее влияния на литературный язык; 

определение рекламного текста и его основной функции. 

Дифференцированная работа: распределение новых заимствований 
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особенности по тематическим группам; создание рекламных текстов 

Речевые ошибки 

(1ч.) 

Ошибки в речи современного 

школьника. Тавтология 

Коллективная работа: определение тавтологии, анализ речевого 

общения. 

Дифференцированная работа: выявление причин появления 

тавтологии; работа над устранением речевых ошибок; чтение 

художественных произведений для обогащения словарного запаса 

Этикет общения в 

интернете 

(1 ч.) 

Коммуникативная деятельность 

в социальных сетях 

Коллективная работа: определение форм общения в интернет-

пространстве. 

Дифференцированная работа: создание текста с учетом его 

соответствия нормам башкирского литературного языка и 

национальным традициям 

Этикет телефонного 

разговора. 

Интонация в общении 

(1ч.) 

Структура телефонного 

общения. Выбор интонации 

Коллективная работа: определение этикета телефонного общения, 

выбор формул общения в соответствии нормами литературного 

башкирского языка и традициями башкирского народа. 

Учебный диалог: «Стоит ли вопрос выбора интонации при речевом 

общении с друзьями, родителями, учителями?» 

Повторение. Порядок 

слов в предложении 

(1 ч.) 

Сравнение порядка слов в 

предложении башкирского и 

русского языков 

Коллективная работа: составление одной и той же синтаксической 

конструкции на русском и башкирском языках, сравнение порядка 

слов в этих предложениях; использование лингвистических 

словарей для решения учебных и коммуникативных задач 

Лингвистические 

словари 

(1 ч.) 

Фразеологический словарь. 

Словарь омонимов, синонимов, 

антонимов. 

Словарь личных имен. 

Топонимический словарь 

Дифференцированная работа: анализ личных имен своих друзей, 

родственников, выявление их значения и происхождения. 

Индивидуальная работа: анализ наименований объектов города 

Основные 

фонетические 

процессы в 

башкирском языке 

(1 ч.) 

Закон сингармонизма, небная 

гармония, гармония переднего 

ряда, гармония заднего ряда 

Коллективная работа: определение закона сингармонизма. 

Дифференцированная работа: комментирование фонетических 

процессов, происходящих в потоке речи, умение характеризовать 

закон сингармонизма 

Диалекты 

башкирского языка 

(1 ч.) 

Диалектизмы. 

Территориальные особенности 

разговорного башкирского 

Коллективная работа: определение диалекта. 

Отличие диалектов от литературного языка. 

Дифференцированная работа: выявление причины образования 



 

 
59 

языка диалектов. 

Совместная работа по выявлению в тексте диалектной лексики – 

диалектизмов, определение лексического значения диалектизмов, 

сравнение их с лексикой литературного языка при помощи 

диалектологического атласа 

Проектная работа(1 ч.) Защита проекта. Выступление Обсуждение 

Синтаксис сложного 

предложения 

(3 ч.) 

Сложносочиненное 

предложение. 

Союзные и бессоюзные 

сложносочиненные 

предложения 

Сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных предложений 

Сложные синтаксические 

конструкции в башкирском 

языке 

Коллективная работа: определение синтаксиса сложного 

предложения, выявление различий с синтаксисом простого 

предложения; структурный анализ сложносочиненного 

предложения; определение значения сложноподчиненного 

предложения; 

составление сложносочиненного предложения, составление 

сложноподчиненного предложения. 

Использование данных предложений в процессе устного общения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 
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текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
2
; 

итоговую аттестацию
3
. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, 

практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

                                                           
2
 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3
 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

    Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и 

уровня образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде 

агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, 

которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
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произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий 

– экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие).  

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются 

образовательной организацией.  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
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прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

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

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего образования и 

является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  
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 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении программы учебного 

предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету.  

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе выполнения 

обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Учебно-методическое и информационно-ресурсное обеспечение  

Учебно-методическая литература 

1. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. И. Башкирский язык и литература. Учебник для 8 

класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с русским языком 

обучения. – Уфа: Китап, 2017. – 280 с. 

2. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. И., Башкирский язык и литература. Учебник для 9 

класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с русским языком 

обучения. – Уфа: Китап, 2017. – 268 с. 

3. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. И., Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. 

Учебник для 5 класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения. – Уфа: Китап, 2017. – 296 с. 

4. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. И., Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. 

Учебник для 6 класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения. – Уфа: Китап, 2017. – 340 с. 

5. Хажин В. И., Вильданов А. Х., Аккужина Ф. А., Карабаев М. И., Аминева З. Р. Башкирский язык и литература. 

Учебник для 7 класса для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с 

русским языком обучения. – Уфа: Китап, 2017. – 296 с. 

Учебные пособия 

6. Ильмухаметов А. Г. Проектирование современного урока. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2015. – 54 с. 

7. Сафина Л. Х, Латыпова Р. М., Санъяров Ф. Б. Башкирский язык. Новый взгляд. – Уфа: Мир печати, 2021. – 94 с. 

Словари 

8. Азнагулов Р. Г. Башкирско-русский, русско-башкирский школьный словарь. – Уфа: Китап, 2018. – 608 с. 

9. Саяхова Л. Г. Русско-башкирский иллюстрированный тематический словарь. – Уфа: Китап, 1998. – 303 с. 

10. Саяхова Л. Г., Усманова М. Г. Русско-башкирский, башкирско-русский учебный словарь (с грамматическим 

приложением). – Уфа, Учебно-методический центр «Эдвис», 2011. – 265 с. 

11. Саяхова Л. Г., Ураксин З. Г., Асадуллина Ф. Ф., Сахипова З. Г. Русско-башкирский учебный словарь. – Уфа: Китап, 

2011. – 452 с. 

Методические рекомендации 

12. Габитова З. М. Формирование универсальной учебной деятельности на уроках башкирского языка. – Уфа: Изд-во 

ИРО РБ, 2013. – 36 с. 
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13. Габитова З. М. и др. Методические рекомендации по составлению рабочей программы. – Уфа: ИРО РБ, 2015. – 52 с. 

Информационные ресурсы 

14. Башкирская энциклопедия // URL: http: www.bashenc.ru (дата обращения: 23.06.2022). 

15. Башкирские народные сказки // URL: http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=49 (дата обращения: 23.06.2022). 

16. Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой // URL: http: www.kitap-ufa.ru (дата обращения: 

23.06.2022). 

17. Детский обучающий интернет-портал «Балалар» // URL: https://balalar.org/ (дата обращения: 23.06.2022). 

18. Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» // URL: http: tv-rb.ru/ (дата обращения: 

23.06.2022). 

19. Информационный портал Республики Башкортостан // URL: https://www.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 

23.06.2022). 

20. Культурный мир Башкортостана // URL: http: ebook.bashnl.ru (дата обращения: 23.06.2022). 

21. Международная система дистанционного обучения башкирскому языку // URL: https: 

//region.bspu.ru/mod/page/view.php (дата обращения: 23.06.2022). 

22. Мобильное приложение «Башкирский филворд» // URL: https://bashlang.ru (дата обращения: 23.06.2022). 

23. Мобильное приложение «Самоучитель по башкирскому языку» // 

URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bashkirteacher&hl=ur&gl=US (дата обращения: 23.06.2022). 

24. Русско-башкирский онлайн словарь // URL: http: huzlick.bashqort.com/ (дата обращения: 23.06.2022). 

25. Самоучитель башкирского языка // URL: http: leph.bashedu.ru/publications/samouchitel.pdf (дата обращения: 

23.06.2022). 

                                                                                                              Приложение 2 

     Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1.Фразеологические единицы башкирского языка, выражающие характер человека. 

2.Топонимия моего края: структурный и этимологический анализ. 

      3.Башкирские народные пословицы и поговорки с компонентом «лошадь». 

      4.Фразеологические единицы с компонентами-зоонимами. 

 5.Антропонимия моего класса: семантический и генеалогический анализ. 

       6.Лексико-тематическая группа арабских слов в современном башкирском языке. 

7.Гидронимия моего района. 

8.Фразеология повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство». 

9.Устаревшие слова в романе Даута Юлтыя «Кровь». 

 

http://www.bashenc.ru/
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=49
http://www.kitap-ufa.ru/
https://ufa.bezformata.com/word/bashkortostana/4514/
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https://bashlang.ru/

