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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по предмету  "Родной (удмуртский) язык для 8 класса 

составлена на основе: 

 ФЗ РФ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом №1897 МО и Н РФ от 17.12.2010 г. 

 Примерной программы по учебному предмету "Родной (удмуртский) язык" (для 

учащихся, не владеющих данным языком)) на уровне основного общего образования; 

 Основной образовательной программы МБОУ Больше-Пургинская ООШ; 

 Положения о рабочей программе учителя; 

Данная программа сохраняет преемственность по отношению к программе для 

начального общего образования. Она нацелена на  совершенствование тех видов 

деятельности учащихся, которые получили своѐ развитие в ходе изучения родного 

(удмуртского) языка в начальной школе.  

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретенные ранее 

знания и компетенции, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения родным (удмуртским) 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников в изучении родного 

(удмуртского) языка и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение 

приобретает освоение современных технологий изучения родного (удмуртского) языка, 

формирование учебно-исследовательских умений.  

Изучение родного (удмуртского) языка учащимися в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие коммуникативной компетенции, а именно: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(орфографическими, лексическими и грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям и реалиям Удмуртской Республики в рамках тем и ситуаций общения; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; использование в обучении 

новых информационных технологий; 

развитие личности  посредством реализации воспитательного потенциала родного 

(удмуртского) языка. 

Цели предполагают выдвижение и решение следующих задач: 

развитие умений и навыков в четырѐх видах речевой деятельности в устной и 

письменной форме в рамках тем и ситуаций, отвечающих опыту, интересам учащихся 

основной школы; 

развитие представлений о системе  и структуре удмуртского языка, систематизация 

и расширение языковых и социокультурных знаний, полученных в начальной школе; 

развитие чувства принадлежности к многонациональному народу России и мира; 

приобщение к национальной культуре удмуртского народа; 

развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к удмуртскому, 

русскому языку, языку народов мира; 

обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического 

развития личности; 

воспитание положительного ценностного отношения к изучаемому и родному 

языку. 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение  родного (удмуртского) языка в 8 классе составит 102 часа.  

 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Тематическое содержание речи. 

Трос тодэм нянь уг куры (Знания хлеба не просят). Пиналысен ке ӧд дышетскы, 

пересьмыса уд дышы ни (Учиться никогда не поздно). Быгатӥсь адямиез котькин адӟе 

(Умелец у всех на виду). Ас шаердэ яратытэк, мукетсэ уд дышы гажаны (Люби и уважай 

свой край). Интыяд ке ӧд сылы – кытчы ке но вуод (Путешествуя, познаѐтся мир). Сцена 

вылын – зэмос улон (Театр – это жизнь). Дунне котьмалэсь бадӟым (Весь мир не охватить 

руками). 

Речевые умения. 

Аудирование. 



При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников, 

вербальная или невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему или основную мысль и главные факты или события в воспринимаемом на 

слух тексте, прогнозировать содержание текста по началу текста, игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста или текстов для аудирования – до 2 минут. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или 

отказываться от предложения собеседника; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться или не 

соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологическая речь. 



Создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование или сообщение; 

рассуждение;  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного или прослушанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, планов, вопросов или иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 9-10 фраз. 

Чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

или основную мысль, главные факты или события, прогнозировать содержание текста по 

заголовку или началу текста, последовательность главных фактов или событий, умение 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), стихотворение, отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, схема). 

Объѐм текста или текстов для чтения – 350-500 слов. 

Письменная речь. 

Создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного или прослушанного текста (объѐм высказывания – до 110 слов); 

составление плана к основному содержанию текста; 



написание сообщений информационного характера: объявление, рекламный проспект, 

буклет; 

письменное изложение своего отношения к поступкам героев, аргументируя своѐ мнение 

по нравственной проблеме прочитанного текста; 

письменная характеристика литературного персонажа; 

написание электронного сообщения в соответствии с нормами неофициального общения. 

Объѐм письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при обращении, запятой в 

сложноподчинѐнных предложениях. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Соблюдение интонации сложноподчинѐнного предложения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, стихотворение, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в удмуртском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм около 1481 лексических единиц для продуктивного использования, включая 1375 

лексических единиц, изученных ранее. 

Образование сложных существительных способом словосложения. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. 

Диалектные слова, архаизмы. 



Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций удмуртского языка. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения с изъяснительным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с уступительным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с условным придаточным. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным места. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточным причины. 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе 

«Бережѐм природу», «В национальном театре», «В гостях у финно-угров»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (молодѐжная мода и 

мы, древние ремѐсла и рукоделия, изучаем языки). 

Знакомство с достопримечательностями разных городов России (Пермь, Казань, 

Ульяновск, Елабуга, Саратов, Самара). 

Знакомство с выдающимися людьми Удмуртии: спортсменами, учѐными, артистами, 

писателями, поэтами. 

Знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы на 

удмуртском языке и их художественным своеобразием: 

стихотворениями И.А. Зорина о профессии врача, А.Н. Клабукова о профессии учителя, 

А.К. Леонтьева «Улӥзы но вылӥзы» («Жили-были»), «Беризь но бурдоос» («Липа и 

птицы»), Э. Батуева «Дор» («Родная сторона»), Д.А. Яшина «Вамыштоно ке, мед кылѐз 

пытьы» («Коль сделал шаг – пусть остаѐтся след»), «Мынам шаере» («Моя сторона»), 

С.П. Широбокова «Байгурезь», С.К. Карпова «Ӟеч лу!» («До свидания!»); 

отрывками повести Г.Д. Данилова «Пинал мылкыд – юмал йӧлпыд» («Молодо-зелено»), 

романа и рассказа К. Митрея «Секыт зӥбет» (Тяжкое иго), «Сурсву» («Берѐзовый сок»), 

повести А.Н. Клабукова «Палбам», рассказа Е.Е. Загребина «Лудӵӧжъѐс» («Дикие утки»), 

рассказа И.М. Байметова «Венчик», пьесы В.М. Ванюшева «Дорвыжы», пьесы 

А.Н. Уварова «Гарась – спортсмен»; 

отрывками рассказа чувашского писателя Миши Юхма «Корка но кузьыли кар» («Дом и 

муравейник»), сказки Э. Валтера «Покъѐс сярысь лыдӟет» («Поки») в переводе на 

удмуртский язык. 



Знакомство со старинными профессиями и ремѐслами удмуртов, с историей создания 

Красной книги, с текстами Б. Саушкина о театральных профессиях, об истории 

удмуртского драматического театра. 

Знакомство с термином «топоним», с происхождением названия реки Кама. 

Формирование элементарного представление о диалектах удмуртского языка. 

Развитие умений: 

кратко представлять некоторые культурные явления: основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся представителях удмуртского народа (Т.К. Борисов, 

В.Е. Владыкин, В.К. Кельмаков, Ю.Н. Лобанов). 

Воспроизведение стихотворений Ф.И. Васильева «Пичи дыръям юай песятайлэсь» («В 

детстве спросил у дедушки»), М. Покчи-Петрова «Дор» («Родина»). 

Использование в устной и письменной речи пословиц о труде. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных 

на родном (удмуртском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 



многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (удмуртского) языка в жизни 

народа, проявление интереса к познанию родного (удмуртского) языка, к истории и 

культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное отношение 

родному (удмуртскому) языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом 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 неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 

своѐ 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 учѐтом 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 (удмуртского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной деятельности. 

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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

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 

учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах на родном (удмуртском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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 учѐтом 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 еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать 

причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой. 

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 



коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной, 

интересующей, запрашиваемой информации. 

Прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета (до 7 реплик со стороны каждого собеседника). 

Монологическая речь. 

Создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение) с вербальными или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 9-10 

фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного текста с вербальными или зрительными опорами 

(объѐм – 9-10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 9-10 

фраз). 

Чтение. 

Читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной, интересующей, запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания, определять последовательность главных фактов или 

событий в тексте (объѐм текста для чтения – 350-500 слов), читать несплошные тексты 

(таблицы, схемы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь. 

Составлять план по прочитанному тексту, писать сообщения информационного характера: 

объявление, рекламный проспект, буклет, излагать своѐ отношение к поступкам героев, 

аргументируя своѐ мнение по нравственной проблеме прочитанного текста, писать 

характеристику литературному персонажу, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного или прослушанного текста (объѐм письменного высказывания – до 110 

слов). 

Языковые знания и навыки. 

Орфография и пунктуация. 

Владеть орфографическими и пунктуационными навыками: правильно писать изученные 

слова, использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую в сложноподчинѐнных предложениях, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 



Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, соблюдать интонацию в сложноподчинѐнных предложениях, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавать в устной речи и письменном тексте 1481 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять их в устной и письменной речи 

в рамках тематического содержания с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости в удмуртском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные путѐм 

словосложения: существительное и существительное (ӝӧккышет). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Грамматическая сторона речи. 

Понимать особенности структуры простых и сложных предложений удмуртского языка, 

различных коммуникативных типов предложений удмуртского языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинѐнные предложения с изъяснительным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с определительным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с уступительным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с условным придаточным; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным места; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным времени; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным причины; 

главные и второстепенные члены предложения. 

Социокультурные знания и умения. 

Кратко представлять культурные явления и события: молодѐжные организации, мода, 

финно-угорские народы, проживающие в Удмуртии, национальный театр, древние 

ремѐсла и рукоделия, достопримечательности и выдающиеся люди России и Удмуртской 

Республики, иметь элементарное представление о различных диалектах удмуртского 

языка. 

Компенсаторные умения. 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 



значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного или прослушанного текста, для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учѐтом. 

Рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на удмуртском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет. 

Использовать различные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

удмуртского языка, людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Лаборат. 

работ 

Практ. 

работ 

Контр. работ 

1 Знания - хлеба не просят (Трос 

тодэм нянь уг куры) 12 
  

1 

2 Учись всему с детства (Пиналысен 

ке ӧд дышетскы, пересьмыса уд 

дышы ни) 
15 

  

1 

3 Умелец у всех на виду (Быгатӥсь 

адямиез котькин адӟе) 11 
  

1 

4 Нет в мире лучше родного края (Ас 

шаердэ яратытэк, мукетсэ уд дышы 

гажаны) 
15 

  

1 

5 Под лежачий камень вода не 

течет(Интыяд ке ӧд сылы – кытчы 

ке но вуод) 
16 

  

1 

6 Театр – это жизнь (Сцена вылын  -  

зэмос улон) 16 
  

0 

7 Весь мир не охватить руками 

(Дунне котьмалэсь бадӟым). 11 
  

1 



8 Повторение пройденного материала 

за 8 класс. 6 
  

1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   7 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Домашнее задание 

1 Образованный человек бывает успешным.1   

2 Образованный человек бывает успешным.2   

3 Как изучать иностранные языки. 1   

4 Как изучать иностранные языки. 2   

5 А.Леонтьев. Жили-были.    

6 Честь и слава учителю!1   

7 Честь и слава учителю!2   

8 Мой любимый учитель.    

9 А.В.Конюхова – знаменитый педагог.   

10 Урок чтения. Кедра Митрей. Отрывок из романа 

«Тяжкое иго».1 

  

11 Урок чтения. Кедра Митрей. Отрывок из романа 

«Тяжкое иго» .2 

  

12 Контрольная работа по разделу   «Знания – 

хлеба не просят» 

  

13 Мы – современная молодежь.1   

14 Мы – современная молодежь.2   

15 Увлечения современной молодѐжи.   

16 Мода и я.   

17 Книга учит жить.1   

18 Книга учит жить.2   

19 Молодежные организации.   

20 Проект. Выберите мой проект.1   

21 Проект. Выберите мой проект.2   

22 Урок чтения. А.Клабуков – известный детский 

писатель. 

  

23 Урок чтения. А.Клабуков. Повесть  «Меченый».1   

24 Урок чтения. А.Клабуков. Повесть «Меченый».2   



25 Мы в ответе за тех, кого приручили.   

26 Проект. Мой любимый писатель.   

27 Контрольная работа по разделу  «Учись всему 

с детства» 

  

28 Пусть каждое дело оставит свой след.1   

29  Пусть каждое дело оставит свой след.2   

30 Работа красит человека.  1   

31 Работа красит человека.2   

32 Проект. Мой первый заработанный рубль.1   

33 Проект. Мой первый заработанный рубль.2   

34 Труд ученого.1   

35 Труд ученого.2   

36 Старинные ремесла.1   

37 Старинные ремесла.2   

38 Контрольная работа по разделу «Умелец у всех 

на виду» 

  

39 Я родился в лесном краю на берегу Камы...1   

40 Я родился в лесном краю на берегу Камы...2   

41 Проекты, посвящѐнные охране природы.   

42 Поэты прославляют свой родной край.   

43 Природа и человек.   

44 Своеобразные растения.   

45 И.Байметов. Отрывок из рассказа «Венчик».    

46 Охрана природы.1   

47 Охрана природы.2   

48 Красная книга.   

49 Урок чтения. Е.Загребин. Рассказ"Дикие утки".1   

50 Урок чтения. Е.Загребин. Рассказ"Дикие утки".2   

51 Проект. Охрана природы.1   

52 Проект. Охрана  природы.2   

53 Контрольная работа по разделу «Нет в мире 

лучше родного края» 

  

54 Перед нами – сто дорог.   

55 Путевые заметки.   

56 Дорога, протоптанная  веками.   

57 По Сибирскому тракту.1   



58 По Сибирскому тракту.2   

59 Кама начинается с родника.1   

60 Кама начинается с родника.2   

61 Собираясь в дорогу.    

62 Эскурсия на теплоходе.   

63 Проект. По интересным местам нашего края.1   

64 Проект. По интересным местам нашего края.2   

65 Нет жизни без воды.1   

66 Нет жизни без воды.2   

67 Урок чтения. К. Митрей. Рассказ «Берѐзовый сок» 

(«Сурсву»).1 

  

68 Урок чтения. К. Митрей. Рассказ «Берѐзовый сок» 

(«Сурсву»).2 

  

69 Контрольная работа по разделу «Под лежачий 

камень вода не течет», 

  

70 Ты лети, моя песня!   

71 Г.Титов – знаменитый певец.   

72 Вся жизнь – театр.   

73 А Уваров. Сценка «Герасим – спортсмен».   

74 И.Гаврилов – удмуртский поэт, прозаик, 

драматург. 

  

75 В. Ванюшев. Пьеса "Дорвыжы".1   

76 В. Ванюшев. Пьеса "Дорвыжы".2   

77 В Удмуртском  национальном театре1   

78 В Удмуртском национальном театре.2   

79 В Удмуртском национальном театре.3   

80 Профессия артиста.   

81 Урок чтения. Удмуртская народная сказка 

"Жадный купец". 

  

82 Урок чтения. Удмуртская народная сказка про 

Лопшо Педуня. 

  

83 Проект. Театр.1   

84 Проект. Театр.2   

85 Повторение  по разделу «Театр – это жизнь»   

86 В гостях у родственных народов зарубежья.1   

87 В гостях у родственных народов зарубежья.2   

88 Сувениры из Удмуртии.1   

89 Сувениры из Удмуртии.2   



90 Урок чтения. Эдгар Валтер. "Покъѐс сярысь 

лыдзет".1 

  

91 Урок чтения. Эдгар Валтер. "Покъѐс сярысь 

лыдзет".2 

  

92 Удмуртия ими гордится.1   

93 Удмуртия ими гордится.2   

94 Контрольная работа по разделу «Весь мир не 

охватить руками». 

  

95 Проект. Что такое лето?1   

96 Проект. Что такое лето?2   

97 Повторение пройденного материала за год.1   

98 Повторение пройденного материала за год.2   

99 Повторение пройденного материала за год.3   

100 Повторение пройденного материала за год.4   

101 Итоговая контрольная работа.   

102 Обобщающий урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Герасимова А.В., Кондратьева Н.В., Стрелкова О.Б., Фазлеева Л.В. Ӟеч-а, бур-а, 

удмурт кыл! Учебник для 8 класса по удмуртскому языку. – Ижевск «Удмуртия». 

2. Герасимова А. В., Фазлеева Л. В. Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл! 8 класс: Удмурт кылъя 

методикая пособие. – Ижевск: Удмуртия, 2017. – 52 бам. 

3. Вордскем кыл/ научно-методической журнал 

 

 

 

 

 


