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ВВЕДЕНИЕ. 
ФГОС И ОБУЧЕНИЕ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Обучение хантыйскому языку в 3-м классе имеет свои осо-

бенности. После знакомства в 1-м и 2-м классах с фонетической 

и содержательной сторонами слова, его включением в разные 

типы группировок (лексических и грамматических), с предложе-

нием и текстом к началу 3-го класса учащиеся воспринимают 

язык и как средство общения и познания, и как систему особых 

знаков — слов, их частей и предложений.

Типологические признаки хантыйского языка становятся осо-

бенно наглядными в результате работы с составом слова, 

а также с формо- и словообразованием — процессами, в которых 

главную роль играют суффиксы, «строительные» единицы, имею-

щие большое значение в хантыйском языке. Опираясь на пред-

ставление о форме слова и суффиксе как значимой единице 

языка, учащиеся 3-го класса переходят к изучению ведущих 

частей речи и их основных категорий — категорий числа у имен-

ных частей речи, числа и времени у глагола.

Восприятие языка как системы знаков, осознание единиц 

низшего уровня (части слова, словоформы) и единицы высшего 

уровня (предложения) позволяют учащимся 3-го класса по-иному 

работать с текстом — выделять в нём значимые части (микро-

темы) и строить изложение текста в соответствии с последова-

тельностью этих частей.

В 3-м классе ученики начинают сознательно относиться 

к своей учебной деятельности, включающей умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели, планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия и их результат.

Учебник хантыйского языка для 3-го класса отвечает содер-

жанию современного начального общего образования (НОО). 

Основная задача НОО — формирование универсальных учебных 

действий в личностной, коммуникативной, познавательной 

и регулятивной сферах, обеспечивающих, согласно ФГОС 1, 

формирование способности обучающихся к организации само-

стоятельной учебной деятельности.

Развитие умения учиться — есть первый шаг к самовоспита-

нию, у ребёнка появляется стремление к познанию, инициативе, 

любознательности и творчеству, формируется способность 

к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке).

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373).
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Универсальный характер учебных действий (УУД) проявля-

ется в том, что они имеют надпредметный (метапредметный) 

характер, обеспечивают целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития ученика; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса, лежат 

в основе организации любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания.

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются личностные и метапред-

метные (регулятивные, познавательные и коммуникативные) УУД.

Личностные УУД обеспечивают личностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся — умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделять нравственный аспект поведения. Ученик дол-

жен ставить перед собой вопрос: Какое значение имеет для 

меня учение?

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности: целеполагание (постановку учебной 

задачи), планирование (определение последовательности резуль-

тата), контроль (сличение результата с заданным эталоном), кор-

рекция (внесение необходимых дополнений в способ решения 

учебной задачи и результат), оценка (осознание качества усвое-

ния), саморегуляция (способность к волевому усилию).

Познавательные УУД включают общеучебные УУД (поиск 

необходимой информации, выбор способа решения задачи, 

смысловое чтение, построение речевого высказывания); логиче-

ские учебные действия (анализ, синтез, подведение под понятие, 

классификация, рассуждение, доказательство), в том числе зна-

ково-символические действия (моделирование).

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению, 

умения слушать и вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми.

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образо-

вательного процесса, в ходе изучения системы учебных предме-

тов. Каждый предмет в зависимости от своего содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования УУД.
Учебный предмет «Хантыйский язык» во взаимодействии 

с предметом «Русский язык» обеспечивает формирование метапред-
метных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
развития логического мышления (логических действия), действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.



 Изучение родного языка (вместе с русским языком) создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи.

Особое место в учебнике хантыйского языка для 3-го класса 

занимает проектная деятельность, реализующая требования 

ФГОС по формированию познавательной инициативы обучаю-

щихся, их умения организовывать свой творческий процесс, 

нести ответственность за его содержание и результат, умение 

представить результат в наглядной, доступной для восприятия 

сверстников и взрослых форме (презентации).

Задача лексической работы, выделенной в особые разделы 

в учебнике, — развивать любознательность, способность к твор-

ческой совместной работе, стремление участвовать в общении 

(с этой целью обогащать свой багаж тематическим словарём 

и необходимыми для его использования в коммуникации син-

таксическими конструкциями).

Обучение хантыйскому языку в 3-м классе строится в соот-

ветствии с рекомендациями Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования1. На основе 

Примерной программы разрабатывается основная образователь-

ная программа начального общего образования образовательного 

учреждения с учётом типа и вида этого учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельного процесса. Разработка образовательным учреждением 

основной образовательной программы НОО осуществляется 

самостоятельно с учётом социокультурных особенностей 

и потребностей региона, в котором происходит образовательный 

процесс.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели по 2 часа в неделю2.

1 Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
2 Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

с изуче нием родного (хантыйского и мансийского) языка / под ред. А. В. Еф ре-

мова; авторы К. В. Афанасьева, М. А. Рачинская. Ханты-Мансийск, 2011.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ХАНТЫЙСКОМУ ЯЗЫКУ

 В 3-м КЛАССЕ

Планируемые результаты обучения родному хантыйскому 

языку являются ориентирами, помогающими учителю разрабаты-

вать свою рабочую программу.

Вспомогательный и ориентировочный характер планируемых 

результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии 

с учебными возможностями школьников, собственными профес-

сиональными взглядами и условиями образовательного учрежде-

ния1.

Ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû:

• • осознание себя гражданином России; осознание своей 

этнической принадлежности, развитие чувства гордости 

к своему народу, истории и культуре;

• • становление внутренней позиции школьника по отноше-

нию к родному языку, носителю национальных ценностей,  

и изучению русского языка как государственного языка 

России и языка межнационального общения;

• • утверждение положительного отношения к школе, понима-

ния необходимости учиться;

• • развитие интереса к речевой деятельности на родном хан-

тыйском языке, становление элементов коммуникативного, 

социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

родного языка;

• • развитие способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;

• • развитие этических чувств (доброжелательности, сочув-

ствия, сопереживания, отзывчивости и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников;

• • ориентация в поведении на принятые моральные нормы;

• • осознание ответственности за свои поступки, за произне-

сённую в общении речь;

• • ориентация на развитие навыков сотрудничества с учите-

лем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока;

1 Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
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• • развитие эстетических чувств через выразительные воз-

можности языка — родного и русского;

• • представление о здоровом образе жизни.

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

Регулятивные УУД:

• • принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотруд-

ничестве с учителем ставить новые учебные задачи; про-

являть познавательную инициативу;

• • планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоя-

тельно) свои действия для решения учебной задачи; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям (правилам, алгоритмам и др.), содержащимся 

в заданиях учебника (таблицах, схемах и др.), справочном 

материале учебника (памятках);

• • выполнять учебные действия преимущественно в речевой 

форме;

• • оценивать свои достижения, осознавать способы преодо-

ления трудностей;

• • адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, родителями.

Познавательные УУД:

• • самостоятельно находить в учебнике, учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета) необходимую информацию для выполнения 

учебных заданий;

• • воспринимать смысл читаемых текстов, выделять суще-

ственную информацию; передавать содержание текста;

• • осознанно строить речевое высказывание в устной 

и письманной форме; выступать перед аудиторией одно-

классников с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный материал (плакаты, презентацию и др.);

• • использовать знаково-символические средства (модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических 

задач;

• • осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала — по 

заданным критериям и по самостоятельно выделенным 

основаниям;

• • осуществлять подведение фактов языка под понятие на 

основе выделения существенных признаков и их синтеза;
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• • строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их.

Коммуникативные УУД:

• • выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения;

• • ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи-

модействии;

• • участвовать в диалоге, совместной деятельности (в парах 

и группах), договариваться с партнёрами о способах реше-

ния учебной задачи, приходить к общему решению, осу-

ществлять взаимоконтроль;

• • строить монологическое высказывание с учётом постав-

ленной коммуникативной задачи.

Ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

Общие предметные результаты освоения программы:

• • понимание хантыйского языка как явления национальной 

культуры;

• • воспитание уважительного отношения к русскому языку 

как государственному языку России;

• • первоначальное представление о некоторых нормах хан-

тыйского языка (например, орфоэпических, орфографиче-

ских), о правилах речевого этикета;

• • овладение первоначальными научными представлениями 

о системе и структуре хантыйского языка, знакомство 

с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

(корень, суффикс); имена существительные и имена при-

лагательные, глагол; предложения по цели высказывания 

и интонации; главные члены предложения;

• • первоначальные умения проверять написанное;

• • формирование начальных умений находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение.

Предметные результаты освоения основных содержатель-

ных линий программы:

Развитие речи. Обучающийся научится:

• • участвовать в устном общении на уроке (слушать собесед-

ников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основ-

ные правила речевого поведения);
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• • строить предложения для решения определённой речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

своего мнения);

• • самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них 

новую информацию;

• • участвовать в учебных диалогах, читать текст вырази-

тельно по ролям;

• • по плану определять последовательность частей текста, 

составлять пересказ текста по предложенному плану;

• • писать изложение;

• • составлять под руководством учителя небольшие тексты 

(повествовательные или описательные) на близкую жиз-

ненному опыту тему;

• • пользоваться справочной литературой, словарями, Интер-

нетом при создании собственных речевых произведений 

(например, при выполнении заданий проекта);

• • проверять правильность своей письменной речи, исправ-

лять ошибки.

Система языка

Фонетика, графика. Обучающийся научится:

• • устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа íÿíü, þõ;

• • использовать знание алфавита при работе со словарями;

• • пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

абзаца.

Лексика. Обучающийся научится:

• • находить в предложении и тексте незнакомое слово, опре-

делять его значение по словарю, спрашивать учителя 

о значении слова;

• • иметь представление о синонимах и антонимах, о фразео-

логизмах;

• • выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач.

Состав слова (морфемика) и словообразование. Обу чаю-

щийся научится:

• • владеть опознавательными признаками однокоренных 

слов;

• • находить в словах основу, корень, суффикс; подбирать 

однокоренные слова;
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• • соотносить слова с предъявляемым к ним схемам (моде-

лям), составлять модель заданного слова;

• • осознавать значение суффиксов — формообразующих 

(например, ýâè — ýâåypí — ýâåò; õîò îìpñpm — õîòypí 

îìpñ mà ypí — õîòpò îìpñmpò) и словообразовательных 

(на пример, mîâ — mîâïè);

• • наблюдать над фонетическими явлениями при формо-

образовании слов (например, èìè — èìåypí, íÿëû — 

íÿ ëý  ypí) и словообразовании (например, ïåmyà — ïåm-

yàé py, êåøè — êåøåy);

• • разбирать по составу слова в соответстии с алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.

Морфология. Обучающийся научится:

• • распознавать имена существительные по грамматическому 

значению и вопросам;

• • группировать имена существительные по заданным при-

знакам;

• • распознавать суффиксы двойственного и множественного 

числа имён существительных; наблюдать над фонетиче-

скими явлениями, сопровождающими образование двой-

ственного и множественного числа имён существительных 

(например, èêè — èêåypí, âàñû — âàñýò); изменять 

имена существительные по числам;

• • распознавать имена прилагательные по грамматическому 

значению и вопросам;

• • распознавать суффиксы, с помощью которых имена при-

лагательные образуются от имён существительных;

• • наблюдать над именами прилагательными при переводе их 

с хантыйского языка на русский (и наоборот);

• • распознавать глаголы по грамматическому значению 

и вопросам; изменять глаголы по лицам (не называя кате-

гории лица) и числам; изменять глаголы по временам;

• • проводить морфологический разбор имён существительных 

и глагола;

• • подбирать примеры слов и форм частей речи; наблюдать 

их употребление в устной и письменной речи; правильно 

употреблять в собственной речи;

• • замечать в устной и письменной речи ошибки в употреб-

лении изучаемых форм частей речи.



Синтаксис. Обучающийся научится:

• • различать предложение, словосочетание, слово;

• • выделять предложения из потока устной и письменной 

речи; оформлять их границы;

• • определять вид предложений по цели высказывания и по 

интонации, правильно интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения;

• • находить главные члены предложения по вопросам;

• • соотносить предложения со схемами;

• • выполнять разбор предложения, оценивать правильность 

разбора.

Авторский коллектив пособия выражает благодарность Юлии 

Герасимовне Миляховой, учителю родного (хантыйского) языка 

МБОУ «Мужевская СОШ им. Н. В. Архангельского» Ямало-

Ненец кого автономного округа, Людмиле Прокопьевне Епри-

ной, учителю родного (хантыйского) языка МБОУ «Горковская 

СОШ» Ямало-Ненецкого автономного округа, Наталье Ана-

толь евне Лейпожих, учителю родного (хантыйского) языка 

МБОУ «Шурышкарская СОШ» Ямало-Ненецкого автономного 

округа, и Мавре Ильиничне Лонгортовой, учителю родного 

(хантыйского) языка МБОУ «Овгортская общеобразовательная 

школа-интернат среднего (полного) общего образования» Ямало-

Ненецкого автономного округа, за предоставленные методиче-

ские материалы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
В УЧЕБНИКЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ 3-го КЛАССА
(на примере некоторых параграфов)

В учебнике хантыйского языка для 3-го класса реализуется 
системно-деятельностный подход к обучению, который нацели-
вает учеников на изучение системы хантыйского языка (фонети-
ческие, лексические единицы, грамматические категории) 
и овладение способами функционирования единиц в устной 
и письменной речи.

§ 1. Êèìåò êëàññpí óòamòàì wòmpí íóìpmòû âåð.

Повторение лингвистических сведений, полученных учени-
ками во 2-м классе, подготавливает их к восприятию последую-
щего материала, который предполагает прежде всего работу 
с формой слова и его содержанием, с составом слова и его 
функцией в речи (в предложении, тексте).

Работа с текстом, составление плана, вопросно-ответного 
диалога по содержанию текста, а также составление предложе-
ний (по заданной схеме или с заполнением пропусков необхо-
димыми формами слов) помогают ученикам осознать главную 
цель об  учения языку — владение им для общения и позна-
ния (личностные, познавательные и коммуникативные УУД). 
Ученики приходят к пониманию того, что владение материаль-
ной (фо нетической, морфемной) формой и содержанием (значе-
нием) слова необходимо для построения речевых единиц и речи 
в целом. Таким образом осуществляется регулятивная деятель-
ность учащихся уже на первых уроках в 3-м классе и формиру-
ется интерес к содержанию нового учебника (личностные 
УУД) — следующего этапа изучения родного языка и овладе-
ния им.

Внимание детей поддерживает материал, знакомый им из 
повседневной жизни, но требующий осознанного владения (про-
писные буквы в именах собственных, названиях журналов, кли-
чек животных). Личностные УУД формируются также на основе 
того положительного результата, к которому дети приходят, 
выполняя задания с иллюстративным материалом, используя те 
знания, которые получили во 2-м классе (выделение в слове 
гласных и согласных звуков, слогов). Интерес к родному языку, 
желание как можно больше узнать о нём увеличивается по мере 
того, как дети углубляются в языковую картину мира своего 

народа (например, названия месяцев, отражающие приметы 

времени года, важные для охотника, рыбака и др.).
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§ 2. ßñpy ïà ÿñpy øóïpò. Ðóò ÿñypò.

Выполняя задания и упражнения параграфа, ученики полу-

чают возможность наблюдать за одной из главных отличитель-

ных особенностей хантыйского языка — суффиксами и их ролью 

в изменении и образовании слова.

Параграф имеет как самостоятельное (вводятся понятия 

однокоренных слов, корня, суффикса), так и вспомогательное 

значение, подготавливая учеников к восприятию именных частей 

речи, их словоизменительных категорий (числа — у именных 

частей речи, числа и времени — у глагола).

Знакомые со знаково-символическим способом предъявления 

учебного материала, школьники могут работать с таблицами, 

схемами, в которых материал представлен в обобщающей форме, 

и самостоятельно делать выводы по теме раздела (познаватель-

ные УУД). К выводу о важной роли суффиксов в хантыйском 

языке ученики приходят также в результате перевода слов с рус-

ского языка на хантыйский, сопоставляя окончания предложно-

падежных форм имён существительных в русском языке и суф-

фиксы в хантыйском языке.

Работа с предложением и текстом, следующая за «конструк-

торской» деятельностью обучающихся, подводит их к выводу 

о необходимости владеть составом слова, различать корни 

и суффиксы в словах, чтобы использовать эти знания и умения 

при построении предложения на хантыйском языке.

§ 3. Ñóùåñòâèòåëüíîé íýì.

Для усвоения содержания данного параграфа ученики 

исполь зуют те сведения по фонетике, которые они усвоили 

в 1-м и 2-м классах, повторили в начале 3-го класса и приоб-

рели в предшествующем параграфе. Эти знания и умения также 

создают основу для положительной мотивации у детей (лично-

стные УУД), способствующей усвоению структуры имён суще-

ст вительных и словоизменительных суффиксов этой части речи.

Преемственность курсов 1-го и 2-го классов, как и разделов 

3-го класса, осуществляется на основе умения учеников класси-

фицировать языковые факты, анализировать их, подводить под 

общее понятие. Так, вывод о словах, объединённых значением 

предметности (именах существительных), ученики делают на 

основе умения группировать слова по признаку какой-либо лек-

сической темы (познавательные УУД). Работая с числовыми 

формами имён существительных, ученики выделяют соответст-

вующие суффиксы, наблюдают над фонетическими явления-

ми, возникающими при образовании форм двойственного 
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(например, àâêà — àâêàéypí) и множественного числа (напри-

мер, êíèãà — êíèãàéypí).

Анализируя формы числа имён существительных в тексте, 

ученики самостоятельно планируют свои действия (найти слово, 

обозначающее предмет, выделить корень, опираясь на значение 

слова, установленное по контексту, словарю и т. п., выделить 

суффикс), приобретают умение смыслового чтения (регулятив-

ное и коммуникативные УУД).

§ 5. Ïðèëàãàòåëüíîé íýì.

Работа с именем прилагательным расширяет представления 

детей о многообразии свойств и признаков окружающего мира 

(Ïàm þõ. — Mým þõ). Названная словом форма (âàù — óòpy), 

размер (óí — àé), цвет (íwâè, ïèòû, óðòû и др.) вызывает 

у школьников познавательный интерес к новой части речи, 

желание определить качество предмета (предметов) и обогатить 

свою речь словами, называющими признаки предметов (лич-

ностные и познавательные УУД).

Владея умением выделять суффиксы, ученики осваивают 

новый для себя процесс — словообразовательный и новую для 

себя форму записи: ñýì  ñýìmû. Фонетические явления, проис-

ходящие при образовании имён прилагательных, аналогичные 

тем, которые сопровождают формообразование имён существи-

тельных, уже знакомые учащимся, помогают им усвоить новый 

материал с положительным результатом (личностные УУД). 

Ученики приобретают умения переносить уже известные сведе-

ния (операции, действия) на новые объекты (познавательные 

УУД).

Образование словосочетаний «прилагательное + существитель-

ное», необходимых для усвоения имени прилагательного, подво-

дит учеников к пониманию коммуникативной роли имён прила-

гательных, поиску уже не отдельных слов в предложении 

(тексте), а их сочетаний, словосочетаний (коммуникативные 

УУД). Ученики приобретают умение, необходимое для работы 

с предложением (образованным из сочетаний слов, словосочета-

ний) — основной коммуникативной единицей речи.

§ 6. Ãëàãîë.

При выделении слов, обозначающих действия, ученики 

успешно применяют умение соотносить слово и называемый им 

объект (в том числе изображённый). У детей имеется достаточ-

ный словарный багаж, для того чтобы разбирать слова, отвечаю-

щие на известный им по 2-му классу вопрос ìóé âåðpm?, 



заполнять пропуски этих слов в предложении и подходить 

к самостоятельному выводу о целом классе слов, называемых 

глаголами. Использование учениками собственного лингвистиче-

ского опыта, умения оперировать лингвистическим материалом 

создаёт благоприятные условия для их мотивации. Новая тема 

для детей становится ответом на вопрос: «А что же дальше? Это 

интересно!» (личностные УУД).

Заполняя пропуски в предложениях, ученики не только 

наблюдают над использованием глаголов в речи, но и готовятся 

к выделению грамматической основы и необходимости ставить 

вопросы к словам для определения их связи в предложении.

Уже знакомые с явлением формообразования и используя 

привычные действия по постановке вопроса к словам (с целью 

изменить их форму), ученики добиваются положительного 

результата (личностные УУД) при освоении новой темы — изме-

нения глаголов по лицам и числам. Чтобы образовать нужную 

глагольную форму, ученики выполняют действия по сравнению 

суффиксов слов-вопросов и личных форм глаголов (познава-

тельные УУД). С помощью вопросов дети усваивают временные 

формы глаголов и выделяют их в тексте.

Работа с текстом (составление вопросно-ответного диалога, 

написание изложения, сочинения по содержанию текста — ком-

муникативные УУД) закрепляет успех, достигнутый учениками 

при образовании глагольных форм, придаёт им уверенность 

в своих силах и вызывает стремление и в дальнейшем доби-

ваться положительного результата (личностные УУД).

§ 7. Ïðåäëîæåíèå. Ïðåäëîæåíèå âîmpy ÿñypò.

Последний раздел учебника содержит материал для закрепле-

ния усвоенного в 3-м классе — составление грамматической 

основы предложения, его коммуникативного ядра из сочетаю-

щихся словоформ. Понятие предложения, предложений, разных 

по цели высказывания и интонации, — по сути, представляет 

собой повторение, но на новом уровне, тех сведений, которые 

ученики усвоили во 2-м и 3-м классах. Дети обобщают свой 

опыт по составлению предложений, используя постановку 

вопроса к сказуемому.

Продолжению развития коммуникативных умений (коммуни-

кативных УУД) способствует осознанная опора учеников на 

грамматические знания, необходимые для построения предложе-

ния и текста.



16

Т
Е

М
А

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 (
6

8
 ч

)

Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

З
н

а
к

о
м

с
тв

о
 с

 у
ч

е
б

н
и

к
о

м

(1
 ч

)

Ò
û
í
p
y
 
m
ó
õ
p
ñ
!

Ó
÷
å
á
í
è
ê
 
ë
û
ï
è
 
â
å
ð

Ч
и

т
а

т
ь

 
те

к
с

т 
—

 о
б

р
а

щ
е
н

и
е
, 

о
с
о

зн
а

н
н

о
 

в
о

с
п

р
и

н
и

м
а

т
ь
 

о
с

н
о

в
н

ы
е
 

за
д

а
ч

и
 

к
у

р
с

а
. 

О
т
в

е
ч

а
т
ь
 

н
а

 з
а

д
а

н
н

ы
е
 в

о
п

р
о

с
ы

. 

О
р

и
е
н

т
и

р
о

в
а

т
ь
с
я

 в
 у

ч
е

б
н

и
к

е
, 

в
ы

п
о

л
н

я
т
ь

 п
р

ед
л

о
ж

е
н

н
ы

е
 з

а
д

а
н

и
я

.

§ 
1.
 Ê

è
ì
å
ò 

ê
ë
à
ñ
ñ
p
í
 

ó
òa

m
 òà

ì
 
w
òm

p
í
 
í
ó
ì
p
m
 òû

 
â
å
ð

 (
5

 ч
)

Ч
и

т
а

т
ь

 
те

к
с

т,
 
с
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 
е
го

 
с
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 

с
 

за
го

л
о

в
к

о
м

. 
В

ы
д

е
л

я
т
ь
 

п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

 

и
з 

те
к

с
т
а

. 
О

т
в

е
ч

а
т
ь

 
н

а
 

в
о

п
р

о
с

ы
 

п
о

 
с
о

д
е
р

ж
а

н
и

ю
 

те
к

с
т
а

, 
и

с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь
 

п
р

ед
л

о
-

ж
е
н

н
ы

е
 

д
л

я
 

о
тв

е
т
а

 
с
х
е
м

ы
 

п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
й

. 
С

о
с
т
а

в
л

я
т
ь
 

в
о

п
р

о
с

н
о

-о
тв

е
тн

ы
й

 
д

и
а

л
о

г 

п
о

 с
о

д
е
р

ж
а

н
и

ю
 т

е
к

с
т
а

.

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
е
 

п
о

 
с
х
е
м

е
. 

П
и

с
а

т
ь

 
в

 
н

а
ч

а
л

е
 

п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

 
б

о
л

ь
ш

у
ю

 

б
у

к
в

у,
 в

 к
о

н
ц

е
 п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

 с
т
а

в
и

ть
 т

о
ч

к
у.

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 
и

м
е
н

а
 

с
о

б
с

тв
е
н

н
ы

е
 

в
 

те
к

с
те

, 
р

а
з
л

и
ч

а
т
ь

 
и

м
е
н

а
 

и
 

о
тч

е
с

тв
а

 
л

ю
д

е
й

. 

П
и

с
а

т
ь

 
и

м
е
н

а
 

с
о

б
с

тв
е
н

н
ы

е
 

(к
л

и
ч

к
и

 
ж

и
в

о
тн

ы
х

, 
н

а
зв

а
н

и
я

 
ж

у
р

н
а

л
о

в
, 

х
у
д

о
ж

е
-

с
тв

е
н

н
ы

х
 п

р
о

и
зв

ед
е
н

и
й

 и
 т

. 
п

.)
 с

 б
о

л
ь

ш
о

й
 б

у
к

в
ы

.

В
ы

д
е
л

я
т
ь

 
в

 
с
л

о
в

е
 

с
л

о
ги

, 
в

 
с
л

о
га

х
 —

 г
л

а
с

н
ы

е
 

б
у

к
в

ы
. 

Р
а

з
л

и
ч

а
т
ь
 

с
о

гл
а

с
н

ы
е
 

зв
у

к
и

 

и
 

б
у

к
в

ы
. 

О
п

р
е
д

е
л

я
т
ь

 
м

я
гк

и
е
 

и
 

тв
ё
р

д
ы

е
 

с
о

гл
а

с
н

ы
е
 

зв
у

к
и

 
и

 
б

у
к

в
ы

, 
о

б
о

зн
а
ч

а
ю

-

щ
и

е
 э

ти
 з

в
у

к
и

. 
О

п
р

е
д

е
л

я
т
ь

 к
о

л
и

ч
е
с

тв
о

 б
у

к
в

 и
 з

в
у

к
о

в
 в

 с
л

о
в

е
.

С
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 
с
л

о
в

о
 
и

 
н

а
зы

в
а

е
м

ы
й

 
и

м
 
п

р
ед

м
е
т 

(и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
е
 
п

р
ед

м
е
т
а

).
 
Р

а
б

о
т
а

т
ь
 

с
 

и
л

л
ю

с
тр

а
ц

и
е
й

, 
н

а
з
ы

в
а

т
ь

 
и

зо
б

р
а

ж
ё
н

н
ы

е
 

п
р

ед
м

е
ты

 
и

 
д

е
й

с
тв

и
я

. 
О

т
в

е
ч

а
т
ь

 
н

а
 

в
о

п
р

о
с

ы
 п

о
 с

о
д

е
р

ж
а

н
и

ю
 и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

и
. 

П
е
р

е
с
к

а
з
ы

в
а

т
ь
 

те
к

с
т 

п
о

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

н
о

м
у

 
п

л
а

н
у,

 
о

т
в

е
ч

а
т
ь

 
н

а
 

в
о

п
р

о
с

ы
 

в
 

у
с

тн
о

й
 

и
 п

и
с

ь
м

е
н

н
о

й
 ф

о
р

м
е
.
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П
р

о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 
т

а
б

л
и

ц
ы

Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Ò
ó
ð
å
ñ

. 
П

р
и

р
о

д
н

ы
е
 
я

в
л

е
-

н
и

я
.

С
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 н
а

зв
а

н
и

я
 п

р
и

р
о

д
н

ы
х

 я
в

л
е
н

и
й

 с
 и

х
 и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
я

м
и

.

И
с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 
с
л

о
в

а
, 

н
а

зы
в

а
ю

щ
и

е
 

п
р

и
р

о
д

н
ы

е
 

я
в

л
е
н

и
я

, 
в

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

х
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

 с
 з

а
д

а
н

н
о

й
 т

е
м

а
ти

ч
е
с

к
о

й
 л

е
к

с
и

к
о

й
.

П
р

о
е
к

тн
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

«Â
å
m
ï
à
ñ
m
à
òû

 
â
å
ð
» 

п
р

о
е
к

т.
 
П

р
о

е
к

т
 
«

О
х

о
т
а

 

и
 
р

ы
б

о
л

о
в

с
т
в

о
»

С
о

б
р

а
т
ь

 
м

а
те

р
и

а
л

. 
С

о
с
т
а

в
и

т
ь

 
с
л

о
в

а
р

и
к

 
н

а
 

за
д

а
н

н
у

ю
 

те
м

у.
 

П
о

д
о

б
р

а
т
ь

 
и

л
л

ю
-

с
тр

а
ц

и
и

. 
В

з
я

т
ь

 
и

н
те

р
в

ь
ю

 
у

 
о

х
о

тн
и

к
а

 
и

л
и

 
р

ы
б

о
л

о
в

а
. 

В
ы

п
о

л
н

и
т
ь

 
п

и
с

ь
м

е
н

н
у

ю
 

р
а

б
о

т
у

 (
н

а
п

и
с

а
ть

 р
а

с
с

к
а

з)
. 

О
б

с
у
д

и
т
ь

 с
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 п

и
с

ь
м

е
н

о
й

 р
а

б
о

ты
 и

 е
ё
 о

ф
о

р
м

-

л
е
н

и
е
 в

 т
в

о
р

ч
е
с

к
о

й
 г

р
у

п
п

е
. 

С
д

е
л

а
т
ь

 п
р

е
зе

н
т
а

ц
и

ю
 с

в
о

е
й

 р
а

б
о

ты
 в

 к
л

а
с
с
е
.

§
 
2

. 
ß
ñ
p
y
 
ï
à
 
ÿ
ñ
p
y
 

ø
ó
ï
p
ò.
 
Ð
ó
ò 

ÿ
ñ
y
p
ò 

(8
 ч

)

Р
а

с
п

о
з
а

в
а

т
ь

 
о

д
н

о
к

о
р

е
н

н
ы

е
 

с
л

о
в

а
 

в
 

те
к

с
те

, 
с
о

п
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
о

д
н

о
к

о
р

е
н

н
ы

е
 

с
л

о
в

а
 

и
 

в
ы

д
е
л

я
т
ь

 
в

 
н

и
х

 
к

о
р

е
н

ь
. 

Д
а

в
а

т
ь

 
о

п
р

ед
ел

е
н

и
е
 

о
д

н
о

к
о

р
е
н

н
ы

м
 

с
л

о
в

а
м

. 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
а

т
ь

 
о

д
н

о
к

о
р

е
н

н
ы

е
 

с
л

о
в

а
 

с
 

р
а

зн
ы

м
и

 
к

о
р

н
я

м
и

. 
В

ы
д

е
л

я
т
ь

 
в

 
с
л

о
в

е
 

с
у
ф

-

ф
и

к
с

, 
р

а
з
л

и
ч

а
т
ь

 
с
у
ф

ф
и

к
с

ы
 

п
о

 
зн

а
ч

е
н

и
ю

. 
К

л
а

с
с
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

т
ь

 
и

зу
ч

а
е
м

ы
е
 

с
у
ф

-

ф
и

к
с

ы
 п

о
 з

н
а
ч

е
н

и
ю

.

О
б

р
а

з
о

в
ы

в
а

т
ь

 
о

д
н

о
к

о
р

е
н

н
ы

е
 

с
л

о
в

а
 

с
 

р
а

зн
ы

м
и

 
с
у
ф

ф
и

к
с

а
м

и
. 

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 

с
л

о
в

а
 

с
 

и
зу

ч
е
н

н
ы

м
и

 
с
у
ф

ф
и

к
с

а
м

и
 

в
 

те
к

с
те

, 
в

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
с
у
ф

ф
и

к
с

ы
 

в
 

с
л

о
в

а
 

н
а

 

м
е
с

то
 п

р
о

п
у
с

к
о

в
. 

В
ы

д
е
л

я
т
ь
 

о
с

н
о

в
у

 в
 с

л
о

в
е
.

С
о

п
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 с
о

с
т
а

в
 с

л
о

в
а

 и
 е

го
 с

х
е
м

у.
 С

о
с
т
а

в
л

я
т
ь
 

с
л

о
в

а
 п

о
 с

х
е
м

е
.

П
е
р

е
в

о
д

и
т
ь

 с
л

о
в

а
 с

 р
у
с
с

к
о

го
 я

зы
к

а
 н

а
 х

а
н

ты
й

с
к

и
й

 с
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
м

 
и

зу
ч

а
е
м

ы
х

 

с
у
ф

ф
и

к
с
о

в
, 

с
о

п
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
с
о

с
т
а

в
 

с
л

о
в

 
р

у
с
с

к
о

го
 

и
 

х
а

н
ты

й
с

к
о

го
 

я
зы

к
о

в
. 

С
о

п
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
ф

о
р

м
ы

 
с
л

о
в

 
р

у
с
с

к
о

го
 

я
зы

к
а

 
(с

 
п

а
д

еж
н

ы
м

и
 

зн
а
ч

е
н

и
я

м
и

) 
с

 
и

х
 

п
е
р

е
в

о
д

о
м

 
н

а
 

х
а

н
ты

й
с

к
и

й
 

я
зы

к
, 

р
а

с
п

о
зн

а
в

а
ть

 
с
у
ф

ф
и

к
с

ы
 

х
а

н
ты

й
с

к
о

го
 

я
зы

к
а

 
п

о
 

зн
а
ч

е
н

и
ю

.

Р
а

б
о

т
а

т
ь

 
с

 
те

к
с

то
м

, 
с
о

д
е
р

ж
а

щ
и

м
 

о
д

н
о

к
о

р
е
н

н
ы

е
 

с
л

о
в

а
: 

с
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 
с
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 

те
к

с
т
а

 
с

 
за

го
л

о
в

к
о

м
, 

д
е
л

и
т
ь

 
те

к
с

т 
н

а
 

ч
а

с
ти

, 
о

п
и

р
а

я
с

ь
 

н
а

 
п

л
а

н
 

те
к

с
т
а

. 
О

т
в

е
ч

а
т
ь

 

н
а

 в
о

п
р

о
с

ы
 п

о
 с

о
д

е
р

ж
а

н
и

ю
 т

е
к

с
т
а

, 
п

е
р

е
с
к

а
з
ы

в
а

т
ь

 т
е
к

с
т.

À
ð
òà

m
û
.

В
ы

п
о

л
н

я
т
ь
 

за
д

а
н

и
я

 р
у

б
р

и
к

и
 «

П
р

о
в

е
р

ь
 с

е
б

я
»
 и

 о
ц

е
н

и
в

а
т
ь
 

и
х

.
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П
р

о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 
т

а
б

л
и

ц
ы

Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Â
à
ð
ñ
p
ò,
 
ë
û
ï
òp

ò.
 
Ð
û
õ
p
ò.
 

Ð
à
ñ
òå

í
è
ÿ
. 

ß
ãî

ä
û

С
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 н
а

зв
а

н
и

е
 п

р
ед

м
е
т
а

 и
 е

го
 и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
е
.

У
ч

а
с
т
в

о
в

а
т
ь

 
в

 
у

ч
е

б
н

о
м

 
д

и
а

л
о

ге
, 

и
с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 
с
л

о
в

а
 

д
а

н
н

о
й

 
те

м
а

ти
ч

е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

 
с

 
и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
м

 
с
л

о
в

 
д

а
н

н
о

й
 

те
м

а
ти

ч
е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
. 

Р
е
ш

а
т
ь

 к
р

о
с
с

в
о

р
д

.

§
 
3

. 
Ñ
ó
ù

å
ñ
òâ

è
òå

ë
ü
í
î
é
 

í
ýì

 
(3

 ч
)

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 
с
л

о
в

а
, 

о
б

о
зн

а
ч

а
ю

щ
и

е
 

п
р

ед
м

е
ты

, 
с

 
о

п
о

р
о

й
 

н
а

 
и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

ю
. 

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 
и

м
е
н

а
 

с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
е
 

п
о

 
гр

а
м

м
а

ти
ч

е
с

к
о

м
у

 
зн

а
ч

е
н

и
ю

 
(н

а
зы

в
а

ть
 

п
р

ед
м

е
т)

 
и

 
п

о
 

в
о

п
р

о
с

а
м

. 
Д

а
в

а
т
ь

 
о

п
р

ед
ел

е
н

и
е
 

и
м

е
н

а
м

 
с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
м

. 

О
б

ъ
е
д

и
н

я
т
ь

 и
м

е
н

а
 с

у
щ

е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
е
 в

 т
е
м

а
ти

ч
е
с

к
и

е
 г

р
у

п
п

ы
.

§ 
4.
 Ñ

ó
ù

å
ñ
òâ

è
òå

ë
ü
í
î
é
 

í
ý ì

p
ò 

÷
è
ñ
ë
î
 

(1
0

 ч
)

Ñ
î
ï
î
ñ
òà

â
ë
ÿ
òü

 
è
ì
åí

à
 

ñó
ù
åñ

òâ
è
òå

ë
üí

û
å 

ñ 
ñó

ô
ô
è
ê
ñà

ì
è
, 

è
ì
åþ

ù
è
ì
è
 

çí
à
-

÷
åí

è
å 

÷
è
ñë

à
 
(ä
â
îé

ñò
â
åí

í
îã

î,
 
ì
í
îæ

åñ
òâ

åí
í
îã

î)
, 

â
û
ä
å
ë
ÿ
òü

 
ýò

è
 
ñó

ô
ô
è
ê
ñû

.
Ð
à
çë

è
÷
à
òü

 
ñó

ô
ô
è
ê
ñû

 
ä
â
îé

ñò
â
åí

í
îã

î 
è
 

ì
í
îæ

åñ
òâ

åí
í
îã

î 
÷
è
ñë

à
, 

ãð
ó
ï
ï
è
-

ð
î
â
à
òü

 
ñë

îâ
à
 
ñ 

ýò
è
ì
è
 
ñó

ô
ô
è
ê
ñà

ì
è
.

Î
á
ð
à
çî

â
û
â
à
òü

 
÷
è
ñë

îâ
û
å 

ô
îð

ì
û
 

ñë
îâ

 
õà

í
òû

é
ñê

îã
î 

ÿç
û
ê
à
. 

Ï
å
ð
å
â
î
ä
è
òü

 
ñë

îâ
à
 

ñ 
ð
óñ

ñê
îã

î 
ÿç

û
ê
à
 

í
à
 

õà
í
òû

é
ñê

è
é
, 

ñ
ð
à
â
í
è
â
à
òü

 
ô
îð

ì
û
 

ñë
îâ

 
ñî

 
çí

à
÷
åí

è
åì

 
÷
è
ñë

à
 
â
 
ä
â
óõ

 
ÿç

û
ê
à
õ.

Â
ñ
òà

â
ë
ÿ
òü

 
è
ì
åí

à
 

ñó
ù
åñ

òâ
è
òå

ë
üí

û
å 

â
 

ô
îð

ì
å 

ä
â
îé

ñò
â
åí

í
îã

î 
è
 

ì
í
îæ

å-
ñò

â
åí

í
îã

î 
÷
è
ñë

à
 
â
 
ï
ð
åä

ë
îæ

åí
è
ÿ 

í
à
 
ì
åñ

òî
 
ï
ð
îï

óñ
ê
îâ

.
Ð
à
çë

è
÷
à
òü

 
è
ì
åí

à
 

ñó
ù
åñ

òâ
è
òå

ë
üí

û
å,
 

ó 
ê
îò

îð
û
õ 

ì
åí

ÿå
òñ

ÿ 
ãë

à
ñí

à
ÿ 

áó
ê
â
à
, 

ï
ð
åä

ø
åñ

òâ
óþ

ù
à
ÿ 

ñó
ô
ô
è
ê
ñó

 
ä
â
îé

ñò
â
åí

í
îã

î 
÷
è
ñë

à
 

(è
ì
è
 —

 è
ì
åy

pí
 

è
 

ä
ð
.)
. 

Î
á
ú
ÿ
ñ
í
ÿ
òü

 
óñ

ë
îâ

í
û
å 

çà
ï
è
ñè

 
ô
îí

åò
è
÷
åñ

ê
è
õ 

ÿâ
ë
åí

è
é
 

(-
è
 

 -
å
, 

-û
 

 -
ý 

è
 

ä
ð
.)
, 

ï
ð
è
â
î
ä
è
òü

 
ï
ð
è
ì
åð

û
 

ê
 

ä
à
í
í
û
ì
 

ÿâ
ë
åí

è
ÿì

, 
ãð

ó
ï
ï
è
ð
î
-

â
à
òü

, 
ñ
î
ñ
òà

â
ë
ÿ
òü

 
òà

áë
è
ö
û
.

Í
à
á
ë
þ
ä
à
òü

 
çà

 
ô
îí

åò
è
÷
åñ

ê
è
ì
è
 

ÿâ
ë
åí

è
ÿì

è
 

ï
ð
è
 

îá
ð
à
çî

â
à
í
è
è
 

ô
îð

ì
 

è
ì
¸í

 
ñó

ù
åñ

òâ
è
òå

ë
üí

û
õ 

ì
í
îæ

åñ
òâ

åí
í
îã

î 
÷
è
ñë

à
. 

Ã
ð
óï

ï
è
ð
îâ

à
òü

 
è
ì
åí

à
 

ñó
ù
åñ

òâ
è
òå

ë
üí

û
å 

â
î 

ì
í
îæ

åñ
òâ

åí
í
îì

 
÷
è
ñë

å,
 

è
ì
åþ

ù
è
å 

îñ
îá

åí
í
îñ

òè
 

ô
îð

-
ì
îî

áð
à
çî

â
à
í
è
ÿ 

(í
ÿ
í
ü 
—

 í
ÿ
í
pò

, 
ê
í
è
ã
à
 —

 ê
í
è
ã
à
é
pò

 
è
 
ä
ð
.)
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П
р

о
д

о
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е
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ц
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Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

П
е
р

е
в

о
д

и
т
ь

 
с
л

о
в

а
 

с
 

р
у
с
с

к
о

го
 

я
зы

к
а

 
н

а
 

х
а

н
ты

й
с

к
и

й
, 

н
а

б
л

ю
д

а
я

 
за

 
и

м
е
н

а
м

и
 

с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
м

и
 

в
 

р
у
с
с

к
о

м
 

я
зы

к
е
, 

н
е
 

и
м

е
ю

щ
и

м
и

 
ф

о
р

м
ы

 
м

н
о

ж
е
с

тв
е
н

н
о

го
 

ч
и

с
л

а
 (
ñ÷

à
ñò

üå
),

 с
р

а
в

н
и

в
а

т
ь

 п
о

д
о

б
н

ы
е
 с

л
о

в
а

 в
 д

в
у

х
 я

зы
к

а
х

.

О
б

р
а

з
о

в
ы

в
а

т
ь

 р
а

зн
ы

е
 ч

и
с
л

о
в

ы
е
 ф

о
р

м
ы

 о
д

н
о

го
 с

у
щ

е
с

тв
и

те
л

ь
н

о
го

.

Р
а

б
о

т
а

т
ь

 
с

 
те

к
с

то
м

, 
с
о

д
е
р

ж
а

щ
и

м
 

и
м

е
н

а
 

с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
е
 

в
 

ф
о

р
м

а
х

 
д

в
о

й
с

тв
е
н

-

н
о

го
 и

 м
н

о
ж

е
с

тв
е
н

н
о

го
 ч

и
с
л

а
.

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
д

и
а

л
о

ги
 

с
 

и
с

п
о

л
ь

зо
в

а
н

и
е
м

 
и

м
ё
н

 
с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
х

 
в

 
ф

о
р

м
а

х
 

д
в

о
й

-

с
тв

е
н

н
о

го
 и

 м
н

о
ж

е
с

тв
е
н

н
о

го
 ч

и
с
л

а
.

À
ð
òà

m
û
.

В
ы

п
о

л
н

я
т
ь
 

за
д

а
н

и
я

 р
у

б
р

и
к

и
 «

П
р

о
в

е
р

ь
 с

е
б

я
»
 и

 о
ц

е
н

и
в

а
т
ь
 

и
х

.

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Ð
ó
ï
è
òò

û
 
â
å
ð
p
ò.

П
р

о
м

ы
с
л

ы
, 

п
р

о
ф

е
с
с

и
и

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
а

т
ь

 
н

а
зв

а
н

и
я

 
п

р
о

ф
е
с
с

и
й

 
и

 
и

х
 

а
тр

и
б

у
то

в
 

(â
î
é
 

â
åm

ò
û
 

õ
ó

 —
 ï
î
ø
ê
à
í
, 

m
û
ñ 

и
 д

р
.)

.

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
те

к
с

т 
п

о
 

о
б

р
а

зц
у,

 
и

с
п

о
л

ь
з
о

в
а

т
ь

 
л

е
к

с
и

к
у

 
д

а
н

н
о

й
 

те
м

а
ти

ч
е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
.

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Ò
î
õ
m
p
y
 
â
î
é
p
ò.
 
Õ
¢
m
p
ò.
 

À
ð
 ñ
û
ð
 
à
é
 
â
î
é
p
ò.
 

П
т
и

-

ц
ы

. 
Р

ы
б

ы
. 

Н
а

с
е
к

о
м

ы
е

В
о

с
п

р
и

н
и

м
а

т
ь

 
н

а
 

с
л

у
х

 
с
л

о
в

а
, 

о
тн

о
с
я

щ
и

е
с
я

 
к

 
д

а
н

н
о

й
 

те
м

а
ти

ч
е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

е
. 

К
о

н
т
р

о
л

и
р

о
в

а
т
ь

 с
в

о
ё
 п

р
о

и
зн

о
ш

е
н

и
е
.

О
б

р
а

з
о

в
ы

в
а

т
ь
 

ч
и

с
л

о
в

ы
е
 

ф
о

р
м

ы
 

с
л

о
в

. 
Г

р
у
п

п
и

р
о

в
а

т
ь

 
ф

о
р

м
ы

 
с
л

о
в

 
п

о
 

п
р

и
зн

а
к

у
 

д
в

о
й

с
тв

е
н

н
о

го
 и

 м
н

о
ж

е
с

тв
е
н

н
о

го
 ч

и
с
л

а
.

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

M
à
ï
p
ò 

(
н

е
д

е
л

я
),

 
òû

m
ù

p
ò,
 

òa
m
.

Д
н

и
 
н

е
д

е
л

и
, 

м
е
с
я

ц
ы

, 
го

д

О
п

р
е
д

е
л

я
т
ь

 п
о

р
я

д
о

к
 с

л
о

в
, 

н
а

зы
в

а
ю

щ
и

х
 д

н
и

 н
ед

ел
и

.

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
с
л

о
в

о
с
о

ч
е
т
а

н
и

я
 

с
 

д
а

н
н

ы
м

и
 

с
л

о
в

а
м

и
. 

П
е
р

е
в

о
д

и
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

 

с
 х

а
н

ты
й

с
к

о
го

 я
зы

к
а

 н
а

 р
у
с
с

к
и

й
, 

н
а

б
л

ю
д

а
я

 з
а

 л
е
к

с
и

к
о

й
 д

а
н

н
о

й
 г

р
у

п
п

ы
.
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Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

П
р

о
е
к

тн
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

«
Õ
a
í
òû

 
¸
í
òò

w
òp

ò»
 
п

р
о

-

е
к

т.
 
П

р
о

е
к

т
 
«

Х
а

н
т
ы

й
с
к

и
е
 

и
гр

у
ш

к
и

»

С
о

б
р

а
т
ь

 
м

а
те

р
и

а
л

. 
С

о
с
т
а

в
и

т
ь

 
с
л

о
в

а
р

и
к

 
н

а
 

за
д

а
н

н
у

ю
 

те
м

у.
 

П
о

д
о

б
р

а
т
ь

 
и

л
л

ю
-

с
тр

а
ц

и
и

 
и

л
и

 
с
о

б
р

а
ть

 
к

о
л

л
е
к

ц
и

ю
 

и
гр

у
ш

е
к

. 
В

ы
п

о
л

н
и

т
ь

 
п

и
с

ь
м

е
н

н
у

ю
 

р
а

б
о

т
у

 

(о
п

и
с

а
ть

 
к

а
к

у
ю

-л
и

б
о

 
и

гр
у

ш
к

у
).

 
О

б
с
у
д

и
т
ь

 
р

е
зу

л
ьт

а
ты

 
в

 
тв

о
р

ч
е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

е
. 

С
д

е
л

а
т
ь
 

п
р

е
зе

н
т
а

ц
и

ю
 с

в
о

е
й

 р
а

б
о

ты
 в

 к
л

а
с
с
е
.

§ 
5.
 Ï

ð
è
ë
à
ãà

òå
ë
ü
í
î
é
 

í
ýì

 
(9
 
÷
)

С
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 
с
л

о
в

а
, 

н
а

зы
в

а
ю

щ
и

е
 

п
р

и
зн

а
к

и
 

п
р

ед
м

е
то

в
, 

и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
я

 
п

р
ед

м
е
то

в
, 

о
б

л
а

д
а

ю
щ

и
х

 
э

ти
м

и
 

п
р

и
зн

а
к

а
м

и
. 

Р
а

з
л

и
ч

а
т
ь

 
с
л

о
в

а
, 

н
а

зы
в

а
ю

щ
и

е
 

п
р

о
ти

в
о

п
о

л
о

ж
-

н
ы

е
 п

р
и

зн
а

к
и

 (
а

н
то

н
и

м
ы

) 
(Ó

í
 
m
î
â
. 
—

 À
é
 
m
î
â
.)

Д
а

в
а

т
ь

 
о

п
р

ед
ел

е
н

и
е
 
и

м
е
н

а
м

 
п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
ы

м
. 

С
т
а

в
и

т
ь
 

в
о

п
р

о
с

ы
 
к

 
с
л

о
в

а
м

, 
о

б
о

-

зн
а
ч

а
ю

щ
и

м
 
п

р
и

зн
а

к
и

 
п

р
ед

м
е
то

в
. 

П
е
р

е
в

о
д

и
т
ь

 
и

м
е
н

а
 
п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
ы

е
 
с

 
р

у
с
с

к
о

го
 

я
зы

к
а

 
н

а
 

х
а

н
ты

й
с

к
и

й
, 

н
а

б
л

ю
д

а
я

 
н

а
д

 
с
о

ч
е
т
а

н
и

е
м

 
«
п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
о

е
 

+
 

с
у

щ
е
с

тв
и

-

те
л

ь
н

о
е
»
 

в
 

о
б

о
и

х
 

я
зы

к
а

х
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
с
л

о
в

о
с
о

ч
е
т
а

н
и

я
 

«
п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
о

е
 

+
 

с
у

щ
е
-

с
тв

и
те

л
ь

н
о

е
»
 н

а
 х

а
н

ты
й

с
к

о
м

 я
зы

к
е
.

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 
с
у
ф

ф
и

к
с

ы
 

п
р

и
л

а
га

те
л

ь
н

ы
х

, 
о

б
р

а
зо

в
а

н
н

ы
х

 
о

т 
и

м
ё
н

 
с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
-

н
ы

х
. 

К
о

м
м

е
н

т
и

р
о

в
а

т
ь

 
за

п
и

с
ь

 
с
л

о
в

о
о

б
р

а
зо

в
а

те
л

ь
н

о
го

 
п

р
о

ц
е
с
с

а
 

(â
î
ò
 

 â
î
ò
py

 

и
 

д
р

.)
. 

О
б

р
а

з
о

в
ы

в
а

т
ь

 
п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
ы

е
 

о
т 

и
м

ё
н

 
с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

ы
х

. 
Н

а
б

л
ю

д
а

т
ь

 

за
 ф

о
н

е
ти

ч
е
с

к
и

м
и

 я
в

л
е
н

и
я

м
и
 
(ê

åø
è
 

 
ê
åø

åy
 

и
 д

р
.)

.

Р
а

з
л

и
ч

а
т
ь

 
с
л

о
в

о
с
о

ч
е
т
а

н
и

я
 

«
п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
о

е
 

+
 

с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

о
е
»
 

в
 

п
р

ед
л

о
ж

е
-

н
и

и
. 

Р
а

б
о

т
а

т
ь

 с
 т

е
к

с
то

м
, 

с
о

д
е
р

ж
а

щ
и

м
 и

м
е
н

а
 п

р
и

л
а

га
те

л
ь

н
ы

е
.

À
ð
òà

m
û
.

В
ы

п
о

л
н

я
т
ь
 

за
д

а
н

и
я

 р
у

б
р

и
к

и
 «

П
р

о
в

е
р

ь
 с

е
б

я
»
 и

 о
ц

е
н

и
в

а
т
ь
 

и
х

.

Ë
åê

ñè
÷
åñ

ê
à
ÿ 

ð
à
áî

òà
 
(1
 
÷
)

Õ
î
ÿ
ò 

õ
w
ð
p
ñ
. 

Х
а

р
а

к
т
е
р

Ч
и

т
а

т
ь

 
х

а
н

ты
й

с
к

и
е
 

с
л

о
в

а
 

за
д

а
н

н
о

й
 

те
м

а
ти

ч
е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 

с
 

п
е
р

е
в

о
д

о
м

 
и

х
 

н
а

 

р
у
с
с

к
и

й
 я

зы
к

. 
К

о
н

т
р

о
л

и
р

о
в

а
т
ь
 

с
в

о
ё
 п

р
о

и
зн

о
ш

е
н

и
е
.

Ч
и

т
а

т
ь

 
п

о
с
л

о
в

и
ц

ы
, 

о
п

р
е
д

е
л

я
т
ь

 
о

п
и

с
ы

в
а

е
м

ы
е
 

в
 

н
и

х
 

с
в

о
й

с
тв

а
 

х
а

р
а

к
те

р
а

 
ч

ел
о

-

в
е
к

а
.

П
о

д
б

и
р

а
т
ь

 
к

 
с
л

о
в

а
м

 
за

д
а

н
н

о
й

 
те

м
а

ти
ч

е
с

к
о

й
 
гр

у
п

п
ы

 
а

н
то

н
и

м
ы

. 
Р

е
ш

а
т
ь

 
к

р
о

с
с

-

в
о

р
д

. 
С

о
с
т
а

в
л

я
т
ь

 о
п

и
с

а
н

и
е
 х

а
р

а
к

те
р

а
 к

о
н

к
р

е
тн

о
го

 ч
ел

о
в

е
к

а
.
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Н
а

з
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а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

Ï
ð
îå

ê
òí

à
ÿ 

ð
à
áî

òà
 
(1
 
÷
)

«Ï
ð
è
ë
à
ãà

òå
ë
ü
í
î
é
 
í
ýì

p
ò 

õ
a
í
òû

 
à
ì
à
ì
à
òù

å
ò 

õ
î
ù

à
» 

ï
ð
î
å
ê
ò.

П
р

о
е
к

т
 
«

И
м

е
н

а
 
п

р
и

л
а

га
-

т
е
л

ь
н

ы
е
 
в

 
х

а
н

т
ы

й
с
к

и
х

 

з
а

га
д

к
а

х
»

С
о

б
р

а
т
ь

 
м

а
те

р
и

а
л

. 
П

о
д

о
б

р
а

т
ь

 
и

л
л

ю
с

тр
а

ц
и

и
. 

И
з
го

т
о

в
и

т
ь

 
к

н
и

ж
к

у
-м

а
л

ы
ш

к
у

 

с
 

за
га

д
к

а
м

и
. 

О
б

с
у
д

и
т
ь

 
р

е
зу

л
ьт

а
ты

 
в

 
тв

о
р

ч
е
с

к
о

й
 

гр
у

п
п

е
. 

П
р

е
д

с
т
а

в
и

т
ь

 
к

н
и

ж
к

у
-

м
а

л
ы

ш
к

у
 н

а
 к

о
н

к
у

р
с

 в
 к

л
а

с
с
е
 (

ш
к

о
л

е
).

§
 
6

. 
Г
л

а
го

л
 

(1
3

 ч
)

С
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 с
л

о
в

а
, 

н
а

зы
в

а
ю

щ
и

е
 д

е
й

с
тв

и
я

 п
р

ед
м

е
то

в
, 

и
 и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
е
 д

е
й

с
тв

и
й

.

Н
а

х
о

д
и

т
ь

 
в

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

х
 

с
л

о
в

а
, 

о
тв

е
ч

а
ю

щ
и

е
 

н
а

 
в

о
п

р
о

с
 
ì
ó
é
 

â
åð

pm
?,

 
и

 
в

с
т
а

в
-

л
я

ть
 

и
х

 
н

а
 

м
е
с

то
 

п
р

о
п

у
с

к
о

в
. 

Д
а

в
а

т
ь

 
о

п
р

ед
ел

е
н

и
е
 

гл
а

го
л

у.
 

С
т
а

в
и

т
ь

 
в

о
п

р
о

с
ы

 

к
 

с
л

о
в

а
м

, 
н

а
зы

в
а

ю
щ

и
м

 
д

е
й

с
тв

и
я

, 
п

р
о

и
с
х
о

д
я

щ
и

е
 

в
 

м
о

м
е
н

т 
р

е
ч

и
, 

п
р

о
и

с
х
о

д
и

в
ш

и
е
 

д
о

 
м

о
м

е
н

т
а

 
р

е
ч

и
, 

и
 

те
, 

к
о

то
р

ы
е
 

б
у
д

у
т 

п
р

о
и

с
х
о

д
и

ть
 

п
о

с
л

е
 

м
о

м
е
н

т
а

 
р

е
ч

и
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь
 

с
о

ч
е
т
а

н
и

я
 

с
л

о
в

 
«
с
у

щ
е
с

тв
и

те
л

ь
н

о
е
 

+
 

гл
а

го
л

»
 

(с
у

б
ъ

е
к

т 
д

е
й

с
тв

и
я

 
и

 
е
го

 

д
е
й

с
тв

и
е
).

А
н

а
л

и
з
и

р
о

в
а

т
ь

 
и

зм
е
н

е
н

и
я

 
гл

а
го

л
о

в
 

п
о

 
л

и
ц

а
м

 
и

 
ч

и
с
л

а
м

. 
Р

а
с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 
с
у
ф

-

ф
и

к
с

ы
 

ед
и

н
с

тв
е
н

н
о

го
, 

д
в

о
й

с
тв

е
н

н
о

го
 

и
 

м
н

о
ж

е
с

тв
е
н

н
о

го
 

ч
и

с
л

а
 

гл
а

го
л

о
в

 
в

 
н

а
с

то
-

я
щ

е
м

 в
р

е
м

е
н

и
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

 с
 г

л
а

го
л

а
м

и
 в

 н
а

с
то

я
щ

е
м

 в
р

е
м

е
н

и
.

А
н

а
л

и
з
и

р
о

в
а

т
ь

 
и

зм
е
н

е
н

и
я

 
гл

а
го

л
о

в
 

в
 

п
р

о
ш

ед
ш

е
м

 
в

р
е
м

е
н

и
. 

О
п

р
е
д

е
л

я
т
ь

 
гл

а
го

л
ы

 

в
 

п
р

о
ш

ед
ш

е
м

 
в

р
е
м

е
н

и
 

п
о

 
в

о
п

р
о

с
а

м
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

 
с

 
гл

а
го

л
а

м
и

 

в
 п

р
о

ш
ед

ш
е
м

 в
р

е
м

е
н

и
.

А
н

а
л

и
з
и

р
о

в
а

т
ь

 и
зм

е
н

е
н

и
я

 г
л

а
го

л
о

в
 в

 б
у
д

у
щ

е
м

 в
р

е
м

е
н

и
.

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 г
л

а
го

л
ы

 в
 ф

о
р

м
е
 б

у
д

у
щ

е
го

 в
р

е
м

е
н

и
 п

о
 в

о
п

р
о

с
у.

Г
р

у
п

п
и

р
о

в
а

т
ь

 в
р

е
м

е
н

н
ы

е
 ф

о
р

м
ы

 г
л

а
го

л
о

в
, 

о
п

и
р

а
я

с
ь

 н
а

 в
о

п
р

о
с

ы
 и

 с
у
ф

ф
и

к
с

ы
.

О
б

р
а

з
о

в
ы

в
а

т
ь

 в
р

е
м

е
н

н
ы

е
 ф

о
р

м
ы

 о
д

н
о

го
 г

л
а

го
л

а
 (

и
зм

е
н

я
ть

 г
л

а
го

л
 п

о
 в

р
е
м

е
н

а
м

).

В
с
т
а

в
л

я
т
ь

 
гл

а
го

л
ы

 
в

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
е
 

н
а

 
м

е
с

то
 

п
р

о
п

у
с

к
а

, 
с
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

 

с
 г

л
а

го
л

а
м

и
.
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П
р

о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 
т

а
б

л
и

ц
ы

Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

Р
а

б
о

т
а

т
ь

 с
 т

е
к

с
то

м
, 

с
о

д
е
р

ж
а

щ
и

м
 г

л
а

го
л

ы
. 

П
и

с
а

т
ь

 и
зл

о
ж

е
н

и
е
 п

о
 т

е
к

с
т
у.

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 д
и

а
л

о
ги

 с
 и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
м

 г
л

а
го

л
о

в
.

П
е
р

е
в

о
д

и
т
ь

 т
е
к

с
т 

с
 х

а
н

ты
й

с
к

о
го

 я
зы

к
а

 н
а

 р
у
с
с

к
и

й
 и

 н
а

о
б

о
р

о
т.

À
ð
òà

m
û
.

В
ы

п
о

л
н

я
т
ь
 

за
д

а
н

и
я

 р
у

б
р

и
к

и
 «

П
р

о
в

е
р

ь
 с

е
б

я
»
 и

 о
ц

е
н

и
в

а
т
ь
 

и
х

.

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Õ
î
é
 
ì
ó
é
 
â
å
ð
p
m
?

К
т
о

 
ч

т
о

 
д

е
л

а
е
т
?

Ч
и

т
а

т
ь

 
гл

а
го

л
ы

 
х

а
н

ты
й

с
к

о
го

 
я

зы
к

а
, 

с
о

п
о

с
т
а

в
л

я
ть

 
и

х
 

с
 

гл
а

го
л

а
м

и
 

р
у
с
с

к
о

го
 

я
зы

к
а

. 
О

п
р

е
д

е
л

я
т
ь

 з
а

д
а

н
н

ы
е
 г

л
а

го
л

ы
 в

 п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

х
.

Р
е
ш

а
т
ь

 к
р

о
с
с

в
о

р
д

ы
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
с
о

ч
е
т
а

н
и

я
 

с
л

о
в

, 
п

о
д

б
и

р
а

я
 

к
 

н
а

зв
а

н
и

я
м

 
и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
й

 
с
у

б
ъ

е
к

то
в

 
д

е
й

-

с
тв

и
я

 г
л

а
го

л
ы

, 
н

а
зы

в
а

ю
щ

и
е
 х

а
р

а
к

те
р

н
ы

е
 д

л
я

 с
у

б
ъ

е
к

т
а

 д
е
й

с
тв

и
я

.

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Å
ì
p
y
 
õ
a
òm

p
ò.
 

Н
а

ц
и

о
-

н
а

л
ь
 н

ы
е
 
п

р
а

з
д

 н
и

к
и

. 

¨
í
òî

ï
ñ
à
é
p
ò.
 

С
п

о
р

 т
и

в
 н

ы
е
 

и
 
н

а
ц

и
о

н
а

л
ь
н

ы
е
 
и

гр
ы

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 с
о

ч
е
т
а

н
и

я
 и

з 
с
л

о
в

 з
а

д
а

н
н

о
й

 т
е
м

а
ти

ч
е
с

к
о

й
 г

р
у

п
п

ы
.

Р
а

с
ш

и
р

я
т
ь

 
с

в
о

й
 

те
м

а
ти

ч
е
с

к
и

й
 

с
л

о
в

а
р

ь
, 

с
о

о
т
н

о
с
и

т
ь

 
и

зо
б

р
а

ж
е
н

и
е
 

и
гр

ы
 

с
 

е
ё
 

н
а

зв
а

н
и

е
м

.

Л
е
к

с
и

ч
е
с

к
а

я
 р

а
б

о
т
а

 (
1

 ч
)

Ð
ó
ò 

ÿ
ñ
y
p
ò.
 

С
е
м

ь
я

С
о

б
р

а
т
ь

 
м

а
те

р
и

а
л

. 
С

о
с
т
а

в
и

т
ь

 
с
л

о
в

а
р

и
к

 
н

а
 

за
д

а
н

н
у

ю
 

те
м

у.
 

П
о

д
о

б
р

а
т
ь

 
и

л
л

ю
-

с
тр

а
ц

и
и

. 
В

ы
п

о
л

н
и

т
ь

 
п

и
с

ь
м

е
н

н
у

ю
 

р
а

б
о

т
у.

 
О

б
с
у
д

и
т
ь

 
р

е
зу

л
ьт

а
ты

 
и

с
с
л

ед
о

в
а

н
и

я
 

(п
о

и
с

к
а

) 
в

 т
в

о
р

ч
е
с

к
о

й
 г

р
у

п
п

е
. 

С
д

е
л

а
т
ь

 п
р

е
зе

н
т
а

ц
и

ю
 с

в
о

е
й

 р
а

б
о

ты
 в

 к
л

а
с
с
е
.

§
 
7

. 
П

р
е
д

л
о

ж
е
н

и
е
. 

Ï
ð
å
ä
ë
î
æ
å
í
è
å
 
â
î
m
p
y
 

ÿ
ñ
y
p
ò 

(7
 ч

)

Р
а

с
п

о
з
н

а
в

а
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

, 
р

а
зн

ы
е
 

п
о

 
ц

ел
и

 
в

ы
с

к
а

зы
в

а
н

и
я

 
и

 
и

н
то

н
а

ц
и

и
. 

С
т
а

в
и

т
ь

 
с
о

о
тв

е
тс

тв
у

ю
щ

и
е
 

зн
а

к
и

 
в

 
к

о
н

ц
е
 

п
о

в
е
с

тв
о

в
а

те
л

ь
н

о
го

, 
в

о
п

р
о

с
и

те
л

ь
н

о
го

 

и
 в

о
с

к
л

и
ц

а
те

л
ь

н
о

го
 п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

.

О
п

р
е
д

е
л

я
т
ь

 
в

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
и

 
гл

а
в

н
ы

е
 

ч
л

е
н

ы
, 

к
 

п
о

д
л

еж
а

щ
е
м

у
 

и
 

с
к

а
зу

е
м

о
м

у
 

с
т
а

-

в
и

т
ь

 в
о

п
р

о
с

ы
. 

П
о

д
ч

ё
р

к
и

в
а

т
ь

 г
л

а
в

н
ы

е
 ч

л
е
н

ы
 п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

.



23

П
р

о
д

о
л
ж

е
н

и
е
 
т

а
б

л
и

ц
ы

Н
а

з
в

а
н

и
е

 т
е

м
ы

Х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
а

 д
е

я
те

л
ь

н
о

с
ти

 у
ч

а
щ

и
х

с
я

Р
а

б
о

т
а

т
ь

 
с

 
те

к
с

то
м

. 
Н

а
х

о
д

и
т
ь
 

п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

, 
р

а
зн

ы
е
 

п
о

 
ц

ел
и

 
в

ы
с

к
а

зы
в

а
н

и
я

 

и
 

и
н

то
н

а
ц

и
и

, 
ч

и
т
а

т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

 
с

 
п

р
а

в
и

л
ь

н
о

й
 

и
н

то
н

а
ц

и
е
й

. 
Н

а
х

о
д

и
т
ь

 
гл

а
в

-

н
ы

е
 ч

л
е
н

ы
. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 в
о

п
р

о
с

н
о

-о
тв

е
тн

ы
й

 д
и

а
л

о
г 

п
о

 с
о

д
е
р

ж
а

н
и

ю
 т

е
к

с
т
а

.

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
я

, 
в

с
т
а

в
л

я
т
ь

 
с
о

о
тв

е
тс

тв
у

ю
щ

и
е
 
с
л

о
в

а
 
н

а
 
м

е
с

то
 
п

р
о

п
у
с

к
о

в
 

гл
а

в
н

ы
х

 ч
л

е
н

о
в

 п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

. 

С
о

с
т
а

в
л

я
т
ь
 

п
р

ед
л

о
ж

е
н

и
я

 
и

з 
н

а
б

о
р

а
 

с
л

о
в

, 
с
т
а

в
и

т
ь

 
н

е
о

б
х
о

д
и

м
ы

е
 

зн
а

к
и

 
п

р
е
п

и
н

а
-

н
и

я
 в

 к
о

н
ц

е
 п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

.

À
ð
òà

m
û
.

В
ы

п
о

л
н

я
т
ь
 

за
д

а
н

и
я

 р
у

б
р

и
к

и
 «

П
р

о
в

е
р

ь
 с

е
б

я
»
 и

 о
ц

е
н

и
в

а
т
ь
 

и
х

.
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ПРИМЕР КАЛЕНДАРНО-
ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА.  

Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

1-я четверть

Введение.

Ìóÿ ìîñàë 
õàíòû 
ÿñày?
Ìà âàí 
ðóòëàì.

Обобщить и система-

тизировать знания 

о семье, отрабатывать 

навыки монологиче-

ской речи, развивать 

умение обобщать, при-

вивать интерес к род-

ному краю.

Лексические 

навыки, на-

выки чте-

ния.

Речевые 

навыки.

Óòàë òûòû 
õîò.
Ïîð ìàñàò.

Закрепить известные 

лексические и речевые 

навыки, повторить лек-

сику о школьных при-

надлежностях, разви-

вать память, внимание, 

фор мировать интерес 

к предмету.

Лексические 

и граммати-

ческие на-

выки.

Навыки 

моноло-

гической 

речи.

Конт роль-

ная работа.

Проверить качество 

знаний, уровень рече-

вой грамотности, на-

выки чтения, перевода, 

воспитывать умение 

трудиться.

Навыки пе-

ревода, чте-

ния, списы-

вания.

Речевые 

навыки.

Ñóñ óíò. 
Ðûõàò.
Урок-игра. 

Отрабатывать навыки 

употребления изучен-

ной лексики, обучать 

выполнять задания по 

образцу, развивать 

инициативу, умение 

видеть красоту осени. 

Умение 

восприни-

мать 

текст на 

слух.

Лексиче-

с кие на-

выки, 

речевые 

навыки.
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ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКОВ
 3 КЛАСС1

(Учитель Л. П. Еприна)

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Ìà íýìåì Ðèòà. Ìóy 
ñåìüÿåâ óí. Ìà àñåì, 
ày êåì õóë âåë ëà yàí. 
Óí îïåì ëàï êàéí ðó-
ïèòë. ßåì Ïóë yàâàò 
âîøí óë. Àé àïñåì 
ñà äè êà ÿyõë.

Ìà ðóòýì: àêè, 
èìà, àíüõè, 
ìåíü, ñÿñè, àñý-
âè, íûé, ëýõó, 
õè ëû. Àyêè, 
àñè, àïñè, 
àyêày êè.

Ñÿñè, àñè, 
àyêè, àïñè, 
àyêàyêè.

Ñóñ ïîðà ¸õòàñ. 
Ëûïòàò õîéñàÿò ïà èë 
ïàðûëàò. Õàòëàò õîëíà 
õîøìàò, àòàò èñüêåò. 
Óí õîÿòàò àé íÿâðýìàò 
ïèëí óíòà ÿyõëàò âóð-
òû ðûõ, õîìñ âîíñüòû.

1. Õàíøòû þõ, 
õàíøòû íýïåê, 
ïîðìàñ, óòàëòû 
íý, õó, óòàëòû 
íÿâ ðýìàò, õîò.
2. Õàíø  òû — õàí-
øà, ÿyõòû —  
ÿyõà

Íÿâ   ðýì, õàí -
ø òû — õàí øà.

Ñóñí óíòàò øåê õîðà-
ìàò. Ëûïòàò èë ïèò-
ëàò ïà âóñåìèëàò. 
Òàòà ïàñÿð þõ ïà 
ñóìò ëîéëàíàí. Ëûí 
ëûïàòëàí âóðòýò. 

Ñóìò þõ êàðë 
íîâè. Íîõð þõí 
íîõðàò ýíàìëàò. 
Ëóâ øåê ý ï ëà-
yàò. Ïà ñÿð ïà 
ëþì þõ ðû õàò 
òàé ëàò. Ñóñ ðû-
õàò ÿìà ïî-
øëàò.

Ýï ëày, âî ÿy, 
õîòày.

1 «Пример календарно-тематического планирования уроков хантыйского язы-

ка. 3 класс» дан в авторской орфографии.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

Óíòàí 
ýíàìòû 
þõàò.

Отрабатывать речевые 

навыки, формировать 

знания, умения строить 

речь в соответствии 

с  данной темой, раз-

вивать память, внима-

ние. Воспитывать чув-

ство любви к своему 

краю.

Умение 

восприни-

мать текст 

на слух.

Навыки 

моноло-

гической 

речи.

Óí Àñí. 
Õóëàò.

Обобщить и система-

тизировать знания лек-

сики о рыбах, сформи-

ровать понятия о труде 

рыбаков, об орудиях 

труда. Отрабатывать 

речевые навыки, раз-

вивать умение сравни-

вать.

Навыки 

чтения, 

умение вы-

сказывать 

основную 

мысль про-

читанного 

текста.

Речевые 

навыки

Конт роль-

ная 

ра бота 

за 

1-ю чет-

верть

Проверить качество 

и прочность усвоения 

и применения изучен-

ной лексики, речевых 

навыков. Воспитывать 

ответственность за вы-

полнение контрольной 

работы.

Лексические 

навыки, на-

выки чте-

ния, пере-

вода, рече-

вые навыки.

Лекси-

ческие, 

грамма-

тические 

навыки, 

навыки 

перевода

2-ÿ ÷åòâåðòü

Имя суще-

ствительное. 

Падежи.

Ëóìàòòû 
ñîõàò.

Познакомить с падежа-

ми существительных. 

Отрабатывать навыки 

использования изучен-

ной лексики. Развивать 

речевые навыки, твор-

ческие способности 

учащихся, межпредмет-

ные связи.

Грамма-

тические 

навыки, на-

выки пере-

вода.

Речевые 

навыки.
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Õîï þõ ëûïòàò õîéì 
ëûïò õîðïåò ïà ïèòû 
ëîòàò òàéëàò. Òóï õóë 
þõ ïà óíøè âîñòû ëý-
ïàñ òàéëàò ëóí ïà 
òàë õóâàò.

Õîìñ ðûõ âóð-
òû ïà âîñüðýì. 
Ëóâ òóâ ëîòàòí 
ýí ìàë. Ðûõ ïî-
òà ëýò øåê óíà 
éèëàò, ñèøí 
ñèìñü ðûõ 
óìàñü âîíñüòû. 

Âîñüðýì, âîí-
ñü òû, êàí-
øòû, âàíòû.

Óí Àñí òàë-ëóy õóë 
âåë òû ¸õ âåëïàñëàëàò. 
Òàëí ëóâ åyê èë-
ïè ýë òû õóë âåë ëàò, 
ëó yàí — õîëàïí ñîéïè-
ëàò.

Õóëàò: ìîõñàí, 
ñóõ, âóíø, ïàí-
íý, ñîðò;
õîï, õîëàï, âåë-
òû, õîéòû, Àñ 
ïèòàðí.

Ìîõ ñàí, 
âóíø — âóí-
øàò, ñîðò —
ñîðòàò.

Ìà óí îïåì øåê êàð-
êàì íý. Ëóâ ÿìà ¸íòà-
ñòû õîøàë. Õîðàì âàÿò 
ïà ñàõò òàéë.
Àé àïñåìà òóñà ¸íòàì 
âàé ïà ýâòàì ìîëñÿí 
¸íòàñ. 

¨íòòû, ýâòàì, 
õàíøàí, âåðòû, 
ëóìàòòû.
2. Î. ï. õîé?
Ä.-Íï. õîÿ?
Ì.-Òâ. õîéí?

Ñý ðû, ñýðûÿ, 
ñýðûéí
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

Падежи.

Закреп-

ление темы.

Отрабатывать навыки 

употребления падеж-

ных форм в устной и 

письменной речи, раз-

вивать память, внима-

ние, мышление. 

Навыки 

восприятия 

текста на 

слух, пере-

дача основ-

ного содер-

жания ус-

лышанного.

Грамма-

тические 

навыки.

Число имён 

су щес т-

витель ных.

Познакомить с числом 

существительных. Раз-

ви вать творческие спо-

собности, умение ана-

лизировать, сравнивать. 

Формировать требова-

тельность к себе и то-

варищам. 

Грамма-

тические 

навыки, 

навыки 

чтения.

Речевые 

навыки.

Число имён 

существи-

тель ных.

Отрабатывать навыки 

употребления сущест-

ви тельных в форме 

двойственного и мно-

жественного числа 

в устной и письменной 

речи. Развивать моно-

логическую речь, вос-

питывать культуру по-

ведения, речи.

Навыки 

вос приятия 

на слух су-

ществитель-

ных в фор-

ме двойст-

вен ного и 

множествен-

ного числа, 

на вы ки чте-

ния.

Лекси-

чес кие, 

речевые 

навыки.

Закреп ле-

ние изучен-

ной темы.

Закрепить умение пра-

вильно употреблять 

и писать существитель-

ные в форме двой-

ственного и множе-

ственного числа. Раз-

ви вать речевые 

на  вы ки, мыслительные 

опе  ра ции, интерес 

к чтению.

Навыки оп-

ре деления 

существи-

тельных 

в форме 

двойствен-

ного и мно-

жественного 

числа в уст-

ной и пись-

менной 

речи.

Навыки 

чтения, 

лексиче-

ские на-

выки.
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Ìóy øêîëàåâí àð íÿâ-
ðýì óòàëòûÿë. Ëóâ 
ñèòà õàíøòû, ëóíàòòû 
óòàëòûëàÿò. Óòàë òû òû 
þïèéí íÿâðýìàò êðó-
æîêàòà ÿyõëàò.

Ïóíày âàé, ñàõ, 
ìîëñÿí, îõøàì,
êåíø, òàéòû, 
ñýâòû, õîðàìày, 
âóðòû, õîïøàò.

Àñè, àñèÿ, 
àñèéí. Õîï, 
õîïà, õîïí.

Ïîõíàí øóøëàyàí. 
Âîÿò ïóðëèëàò. Ýâåò 
ñàê êàðàòëàò. Àñè 
óõàë âåðë. ßåì óõàëí 
ìàíë. Îïåyàí âàÿò 
¸íòëàyàí.

Óâòû, îëòû, óë-
òû, íàâàðòû, 
ëý òû, ëàò, ïóò, 
àð, óð, îø, 
ëàïêà.

Îâ, îâyàí. 
îâàò. Ýâè, 
ýâå yàí, ýâåò.

Òàë ïîðàÿ éèñ. Õàòëàò 
éèñüêèÿ éèñàò. Àòàò 
õóâàò. Àð íàâè ëîíñü 
ïèòàñ. Àñ åíêàí ïîòñà. 
Àñ øîïïè þø ýòàñ. 
Þø õóâàò ìàøèíàÿò 
ÿy õ òû ïèòñàò ïîðìàñ 
òóâ ìàí óí âîø ýëòû.

Éèòû, òóòû, âó-
òû, ìàòû, íÿõ-
òû, ïîðìàñ, Àñ, 
þø, òàë, òîâè, 
íàé.

Ëîíñü, éèñ,

ßåì óí âîøí óë. Ñè-
òà àð ÿòïè õîòàò 
îìàñ ëàò. Âîø õóëû õó-
âàò ìàøèíàÿò, àâòîáó-
ñàò ÿíõëàò. Âîíø ëàï-
êàÿò, ëåêêàð õîòàò, 
ÿêòû õîòàò, øêîëàÿò 
îìàñëàò.

(Õîÿò) óíòà øó-
ø ëà íàí. (Âîé) 
íîõ ïóðëàëàò. 
(Àñè) óõàë 
âåðë. (Îìè) âà-
ÿò ¸íòàë. (Âîò) 
êàìí ïîëàë.

Ñè, ñèòà, 
ëåêêàð, îâ-
íàí, ñóìàò, 
âàíòû —
âàíòà.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

Урок-игра

«Имя суще-

ствитель-

ное»

Повторить знания 

и проверить умения, 

связанные с изучением 

числа имён существи-

тельных. Развивать уст-

ную и письменную 

речь, умение общаться, 

развивать наблюдатель-

ность, память.

Навыки 

чтения, 

игровые, 

лексические 

навыки, 

умение 

определять 

в тексте су-

ществитель-

ные в фор-

ме двой-

ственного и 

множествен-

ного числа

Речевые 

навыки.

Конт роль-

ная работа 

за 

2-ю чет-

верть.

Проверить качество 

и прочность получен-

ных знаний, лексиче-

ских и речевых навы-

ков, умение применять 

данные знания в кон-

трольной работе. 

Воспитывать ответ-

ственность за выполне-

ние заданий.

Навыки 

чтения, 

списывания, 

перевода, 

навыки 

самостоя-

тельного 

выполнения 

заданий

Лексиче-

ские 

и грам-

матиче-

ские 

навыки.

Обоб-

щающее 

повторение 

пройденной 

темы.

Итоговое осмысление 

изученной темы, раз-

витие речевых навы-

ков, творческих спо-

собностей, памяти, 

внимания, мышления, 

умение анализировать, 

сравнивать.

Навыки 

восприятия 

текста на 

слух, пере-

дача основ-

ного содер-

жания ус-

лышанного, 

навыки диа-

лога.

Лек си че-

ские, 

грам-

матиче-

ские на-

выки.
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Ìà àé êóðòýì íýìë 
Õàø êóð. Ñèòà ìà ñý-
ìà ïèòñàì ïà ýíàìñàì. 
Àñåì ïèëí õóë âåëòû 
ÿí õè ëûñàì. Òàëí ëûñí 
íÿõòû âîé âåëëàì. 
Ñóñí íîõàð ïà ðûõ 
àí êåì ïèëí àêàòëàì. 

Âîé âåë òû õ ó, 
ëûñ, êàðñýñ, 
ïîø êàí, õîëàï, 
ëîõ, óõàë, ïîí-
òû, âåð òû, âåë-
ïàñ ëà òû.

Íîõð ñýíêòû, 
âîí ñüòû, 
âàíò òû.

Написать слова.

Åøàóë ßëàï òàë ïîðà 
¸õòàë. Ñè êåøà õîÿòàò 
ëýñÿòûëàò. Õîòëàë õîðà-
ìà âåðëàò, ñûñòàïëàò, 
õóë þõ ¸ëàí îìàñëàò, 
íîâè òóòí óñèòëàò.

ßëàï òàë, ¸õ-
òàë, õîÿò, ëý-
ñÿòòû, óñèòòû, 
ñûñòàïòû.

Усьты, вансьты.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

3-я четверть

Имя прила-

гательное.

Ïîðìàñàò 
õîðàñàò.

Подготовить к вос-

прия тию темы «Имя 

при лагательное», к упо-

треб лению прилага-

тельных в ре чи, разви-

вать моно ло гическую 

и диалогическую речь, 

память, внимание, ло-

гику.

Умение от-

личать при-

лагательные 

от других 

час тей речи.

Речевые 

навыки.

Имя прила-

гательное. 

Разряды 

имён при-

лагательных.

ßëàï òàë 
ïîðà.

Отрабатывать навыки 

употребления прилага-

тельных в речи, позна-

комить с разрядами 

прилагательных. Раз ви-

вать речевые навыки, 

творческие способно-

сти учащихся, приоб-

щать к культуре хан-

тыйского народа.

Навыки 

определения 

разрядов 

прилагатель-

ных.

Умение 

употреб-

лять 

прилага-

тельные 

в речи.

Образо ва-

ние имён 

прилага-

тельных.

Òàë óíò.

Повторить и углубить 

знания учащихся 

о разрядах прилага-

тельных, познакомить 

и научить образовывать 

прилагательные от су-

ще ст вительных. Раз ви-

вать речевые навыки 

с употреблением при-

лагательных.

Умение об-

разовывать 

прилагатель-

ные от су-

ществитель-

ных.

Навыки 

опреде-

ления 

суффик-

сов при-

лагатель-

ных.

Местои ме-

ние как 

часть речи.

Познакомить с местои-

мениями, их употреб-

лением в речи.

Навыки 

определения 

в тексте 

личных ме-

стоимений.

Употреб-

ление 

личных 

местои-

мений 

в речи.
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Óí îïåì âîñòû îõøàì 
òàéë. ßåì ÿëàï óõàë 
âåðë. Ìóí óí Àñ 
ïèòàðí óëëóâ. Ëàïêàéí 
ñàêêàðàí íÿíü òûíûëà. 
Õîìñ ðûõ øåê âîñüðýì.

Ýïëàí, åíòà, 
âîñüðýì, êàðêàì, 
ñàëòàì âàé, 
êóë, âàñü, 
ýâòàì, þðàí, 
àïðàí, ðóâàí, 
õîøì.

Òàë óíò øåê õîðàì. 
Óíòàí þõàò ëîíñÿíàò, 
èñèìåò ñàõ ïà ìîëñÿí 
ëóìàòìåë. Ëîíñü ýëòû 
âîé þø õàñüìàë. 
Øèòàì. Óìàñü óíò 
ëûïèéí ëîéòû.

Õàñüòû, ëîéòû, 
ëóìàòòû.
1. Ïèòû, ïè òû-
øèê, ìåò ïèòû.
2. Êàðòû þø, 
íý ìèë, þõ 
ïàñàí, ñóñ àò,
ïàòëàì àò.

Õàíòû íýíàò õîðàì 
ñàõ ïà âàé ëóìàòëàò. 
Ïóíàí ñàõàò ýâòàì 
õàíøèéí ¸íòëàëàë.
¨õ íàâè ïà ïèòû 
õàíøàí âàéí ÿíõëàò. 
Àé íÿâðýìàò íàâè 
ïîðõàÿò ïà ñàëòàì 
âàÿò òàéëàò. 

Ñýì — ñýìëû,
òóø — òóøëû,
êóð — êóðïè,
íÿíü — íÿíüëû.

Êóðê òûëàñüí âóëû 
øàâèòû ¸õ åìàí õàò-
ëàë ¸õàòàë. ¨õ õîðàì 
âóëýò êèðëàò. Íýíàò 
åìàí õàòë êåøà ¸íòàì 
ñàõ ëàë ïà âàéëàë

Ìà, ìèí, ìóí, 
ëóâ, íûí, íàí, 
ëûí.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

Развивать речевые на-

выки, память, внима-

ние, мышление.

Личные ме-

стоимения.

Закрепить употребле-

ние в речи личных ме-

стоимений с новой 

лексикой, развивать 

монологическую речь, 

творческие способно-

сти учащихся, воспи-

тывать чувство гордо-

сти за свой народ.

Употреб-

ление лич-

ных местои-

мений в ди-

алогической 

речи. 

Навыки 

опреде-

ления 

лица, 

числа 

личных 

местои-

мений.

Разряды 

местоиме-

ний.

Отрабатывать навыки 

употребления изучен-

ной лексики, личных 

местоимений в речи. 

Познакомить с разря-

дами местоимений.

Развивать наблюдатель-

ность, внимание, па-

мять, творческие спо-

собности.

Умение раз-

личать 

в тексте 

разряды ме-

стоимений.

Употреб-

ление 

местои-

мений 

в речи.

После логи. Обобщить и система-

тизировать полученные 

знания о местоимении, 

умения, навыки их 

употребления в речи. 

Познакомить с после-

логами, их отличиями 

от предлогов в русском 

языке. Развивать рече-

вые навыки употребле-

ния послелогов.

Навыки 

определения 

послелогов 

в тексте.

Лексико-

грам ма-

ти че ские 

навыки.

После логи 

в предложе-

нии.

Отрабатывать навыки 

определения послело-

гов в тексте, умения

Навыки 

употребле-

ния

Навыки 

употреб-

ления
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

ëóìàòëàò, óí õîðàì 
îõøàìëàë ïîíëàò. 

Ìèí ëàïêàÿ øóø ëà-
ìàí. Íÿâðýìàò ðýï 
ýëòû õàòìèëàò. Ëóâ 
óõàëí ïà ëîíñüí ¸íò-
ëàò. Ìóí êóòýâí ÿìà 
óëëóâ. Íàí ìóÿ ñèòû 
âåðëàí? Ìà àëàí íîõ 
êèëñàì.

Ìà íýì, íà íåí, 
ìóíåâ, ëóâåë, 
íûíàí, ëûíàí.

Òàì ìà ìóâåì. Ñèò 
øåê ìîñòû ìàíýì ìóâ. 
Ñè ìóâí ìóí óëëóâ, 
óòàëòûëóâ, õîòàò îìàñ-
ëóâ, íÿâðýìàò ýíìàë-
ëóâ. Ìà ìóâåì øååê 
õîðàì, òàñÿí, óìàñü.

Íÿâðýìàò óòàëòûòû íý 
ïèëí ýêñêóðñèÿ óíòà 
ÿíõñàò. Óíò ëûïèéí 
àðñûð ðûõ ëýñàò, 
õîðàì ëûïàò àêàòñàò. 
Ñè þïèéí ëóâ ¸õè 
àêòàñüòû ïèòñàò. Ñÿëòà 
þõ òàéí ëóâ ëàíêè 
øèÿëàñàò. Ëàíêè íîõð 
ñýì ëýâìàí îìñàñ.

Ýëòû, ïèëí, 
þïèéí, ñàéí, 
õóâàò, êåøà, 
ëûïèéí.

Âîé âåëòû õó àìïàë 
ïèëí óíòà ìàíñ. Ëóâ 
Àñ øîïïè âóíøàñ.

Øîïïè, ïèòàð, 
þïèéí, êèì-
ïèéí, èëïèéí.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

употреблять послелоги 

в предложении. Раз ви-

вать монологическую 

речь с употреблением 

послелогов.

послелогов 

в речи.

послело-

гов 

в речи. 

Конт роль-

ная работа 

за 3-ю чет-

верть.

Проверить качество 

и прочность усвоения 

полученных знаний, 

умений, навыков, рече-

вой, лексико-граммати-

ческой грамотности.

Воспитывать требова-

тельность, самостоя-

тельность в выполне-

нии контрольной рабо-

ты.

Самостоя-

тельное вы-

полнение 

контрольной 

работы.

Про-

верка 

знаний, 

умений 

и навы-

ков.

Повто ре ние 

темы «По с-

ле логи»

Отрабатывать навыки 

оп ре деления послело-

гов в тексте, развивать 

монологическую, диа-

логическую речь 

с употреб лением по-

слелогов. Развивать па-

мять, внимание, логи-

ку.

Лексико-

грам ма ти-

ческие на-

выки, рече-

вые навыки.

Употреб-

ление 

послело-

гов 

в речи.

4-я четверть

Òîâè ïîðà 
¸õòàñ.
Âîðíà èìè 
åìàí õàòë.

Повторить изученную 

лексику, закрепить ре-

чевые навыки. 

Познакомить с лекси-

кой на тему о весне, 

о весеннем празднике 

«Âîð íà õàòpm». Вос-

пи ты вать уважительное 

отношение к культуре 

северных народов.

Лексико-

грам ма ти-

ческие на-

выки.

Речевые, 

игровые 

навыки.
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Ñÿëòà óíò ïèòàð õóâàò 
øóøàñ. Ñè þïèéí óíò 
ëûïèÿ ëîíàñ.

Õîò ñàéí õîï îìàñë. 
Õîï èëïèéí àìïåâ óñ 
âåðìàë. Ìóí õîòýâ ëî-
íàëí õîðàì îíàò ëîéë. 
Õàëýâò ìà àñåì ïèëí 
óí âîøà óõàëí ìàí-
ëàì. Òàë êåøà àí êåì 
àð ðûõ âîíñÿñ.

Ëàïêàÿ.
Óíòà.
Õîò ñàéí.
Ìà ïèëýìí.
Ðýï èëïèéí.
Îïåì õîñÿ.
Õîò êèì ïåëêí.

Ëàïàòìåò õàòàëí óí 
êåð òûëàñüí âîðíà 
èìè åìàí õàòë. Ñè 
õàòëí õàíòû õîÿòàò 
ïîðûëûëàò, ïàñàí îìàñ-
ëàò, ìîéëàòû ÿíõëàò.

¨õàòòû, éèë, 
òî âè, õîøàì, 
ëý ïàò ëîíñü, 
íà ÿí õàòë, âî-
òàí, åìàí õàòë. 
Òî âè, ñóñ, ëóí, 
òàë.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

Òîõëàí 
âîÿò.
Птицы на-

шего края.

Познакомить с лекси-

кой о птицах нашего 

края, развивать рече-

вые навыки, память, 

внимание, логическое 

мышление. Вос питы-

вать чувство любви 

к родной природе.

Лексико-

грам ма-

тические 

навыки.

Речевые 

навыки, 

моноло-

гическая 

речь.

Òîõëàí 
âîÿò.

Отрабатывать навыки 

изученной лексики на 

тему о птицах, разви-

вать диалогическую, 

монологическую речь, 

умение сравнивать, 

анализировать, обоб-

щать. Формировать по-

требность в получении 

знаний, в труде.

Навыки вы-

разительно-

го чтения, 

произноси-

тельные на-

выки.

Речевые 

навыки.

Обоб щаю-

щее повто-

рение из-

ученных 

тем. 

Урок-игра

КВН.

Обобщить и система-

тизировать полученные 

знания, проверить уме-

ние вести диалог в па-

рах, строить монологи-

ческую речь, отвечать 

на вопросы. Развивать 

логическое мышление, 

память, внимание. 

Воспитывать уважи-

тельное отношение 

к культуре своего на-

рода.

Навыки 

монологиче-

ской, 

диалогиче-

ской 

речи, 

игровые, 

лексические 

навыки.

Произ-

но си-

тельные 

навыки.

Сказки на-

родов 

Севера.

Познакомить со сказ-

ками народов Севера, 

развивать речевые на-

выки, умение слушать

Произноси-

тель ные на-

выки.

Лексико-

грамма-

тические 

навыки.
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Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Òîâèéí îâñ ìóâà òîõ-
ëàí âîÿò ¸õàòëàò. Òàòà 
ëóâ ïîøàõ ïîíëàò ïà 
ýíìàëëàò. Ëóíàí îâñ 
ìóâí àð ëýòîò. Âàí 
ëóí ìàð àé òîõëàí 
âîÿò ýíàìëàò ïà ñóñí 
õîøì ìóâà ïóð ëàëàò.

Âîð íà, âàñû, 
õîòàí, õàíõðà, 
ìàíêëà, êóêêóê, 
êåð ùèù êè, 
ñàâíý, õàéï, 
ëóíò, òîõòàí.

Òîâèéí ìåò îëíà îâñ 
ìóâà õîòíàò ¸õàòëàò. 
Ñèò øåê õîðàì íàâè 
âîÿò. Ëóâ óí òîõëàò 
ïà õóâ ñàïàë òàéëàò. 
Ñèìàñü óí õîðàì âîÿò 
ïåëà óìàù âàíòòû.

Êóðê, îâëýõ, 
âóþâ, êóðîïàòêà, 
êóòàð, ùèùêó-
ðýê. 

Ëóí ïîðà ¸õòàñ. Õàò-
ëàò ïà àòàò íîâèÿ 
éèñàò. Ëûïòàò þõàòí 
ýò òû ïèòñàò. Þø ïè-
òà  ðàòí âîñòû âàíøè 
ýòàñ. Íÿâðýìàò óòàëòû-
òû åòøàñàò ïà ëóí 
êà  íè êóëûÿ ìàíòñàò. 
Ëóâ øåê íîõ àìàòñàò.

Âàíøè, òîðí, 
ìóâ, þø, ïè-
òàð, åòøàñàò.

Ùèùêóðýê ýëòû ìîíñü.
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Тема 
урока

Цели урока

Планируемые 
знания, 
умения 

и навыки

Виды 
контроля 
и обрат-

ной 
связи

сказки на родном язы-

ке, передавать основ-

ное содержание услы-

шанного. Вос питы вать 

любовь к УНТ.

Годовая 

контрольная 

работа.

Проверить качество 

и прочность получен-

ных знаний, сформи-

рованных умений и 

навыков, уровень рече-

вой грамотности, лек-

сико-грамматических 

на выков, развития 

мыс лительных опера-

ций, самостоятельно-

сти.

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков.

Само сто я -

тель ное 

выпол не-

ние конт-

роль ной 

ра боты.

Загадки, 

пословицы, 

песни се-

верных на-

родов.

Познакомить с хан тый-

скими загадками, по-

словицами, песнями 

северных народов. 

Развивать речевые на-

выки, умение загады-

вать и отгадывать за-

гадки, воспитывать бе-

режное отношение 

к родной культуре и 

языку.

Навыки вы-

разительно-

го чтения, 

произноси-

тельные на-

выки.

Речевые 

навыки.

Приметы, 

запреты, 

обычаи 

и традиции

Познакомить с приме-

тами, запретами, обы-

чаями, традициями 

хантыйского народа. 

Воспитывать чувство 

любви к родной куль-

туре.

Речевые на-

выки.

Навыки 

ведения 

диалога.



Продолжение таблицы

Тексты 
для 

чтения

Введение 
лексических

единиц

Введение 
грамматических 

единиц

Òàëí ïà ëóí è õîðïè 
ñàõ òàéë. Éèê èmïè 
ñîò ñýì. Ñîò ¸ø, ù¸ðñ 
¸ø, éè ¸ø. Õîòë àé, 
ëý ïàë õóâ. Þõ òàé 
õóâ ïîñ. 
Ñîò õó ñýâðë, éè õó 
ïåðàòë. Ìóé òàì ìóâí 
ìåò ìîñàë. Ñîò õó éè 
îñàì.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

(учитель Ю. Г. Миляхова)

Формирование лексического навыка предполагает овладение 

обучаемыми правилами соотнесения конкретной лексической 

единицы (ЛЕ) с другими лексемами в тематической и семанти-

ческой группах, с синонимами и антонимами, чётким определе-

нием значения ЛЕ, соотнесённостью этого значения сходными 

или контрастными значениями сравниваемых лексем, овладение 

правилами конкретного словообразования и сочетания, а также 

овладение вследствие этого правилами выбора и употребления 

ЛЕ в тексте высказывания в его грамматической и стилистиче-

ской структуре, смысловом восприятии в тексте. 

Все компоненты лексического навыка должны учитываться 

как при введении (семантизации) лексических единиц, так и при 

формировании соответствующего навыка в процессе работы со 

словарём с текстом, лексическими упражнениями, при активиза-

ции лексики в хантыйской речи.

Введение (семантизация) лексических единиц

1. Семантизация существительных путём демонстрации обо-

значаемых предметов или их изображений на картинке, фотогра-

фии или их изображение на доске способом «кроки» «(«скелет-

ный» рисунок) и соответствующего многократного называния 

слова изолированно, в назывном или ситуативно связанном 

предложении.

2. Семантизация глагола с помощью иллюстративных движе-

ний или действий, мимики, пантомимики или изображаемых 

действий рисунком «кроки» на доске, картинке, диапозитиве, 

с помощью видеоклипа. 

3. Семантизация прилагательных путём показа (демонстра-

ции) различных предметов или их изображений, имеющих ярко 

выраженное качество (цвет, размер, форму, рисунок, узор).

4. Семантизация числительных с использованием картинок 

с разным числом предметов или самих предметов, а также 

часов, календаря, таблицы, расписания и т. д.

5. Семантизация местоимений с участием обучаемых (личные 

и притяжательные местоимения), с использованием положения 

различных предметов в помещении, соответствующих картинок.

6. Семантизация наречий с помощью различных указателей 

(часов — рано, поздно, часто; географической карты — далеко, 
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близко; местоположения в классной комнате; использования 

картинок, видеопрезентаций).

7. Введение послелогов (предлогов) с использованием соотне-

сения предметов в классе, специальных рисунков, на которых 

предметы расположены по-разному в отношении других предме-

тов или один предмет находится в разной связи с другими пред-

метами.

8. Введение конкретных слов путём называния класса, кате-

гории, принадлежности, отдельных качеств, определения.

9. Семантизация синонимов и антонимов в системе с дру-

гими, уже известными словами и словосочетаниями.

10. Введение собирательных слов с помощью слов с конкрет-

ными значениями (íÿíü, ìàìïàù, ñàêêàð — ëýòîòpò).

11. Семантизация краеведческих ЛЕ с помощью описания, 

толкования реалий, использования соответствующих наглядных 

материалов (фотографий, рисунков).

12. Введение пословиц и поговорок с помощью ситуаций или 

изображений, формулируя их переносные значения.

13. Семантизация слов и словосочетаний способом соотнесе-

ния словарных статей в русско-хантыйском, хантыйско-русском 

словарях.

14. Семантизация с использованием языковой догадки 

(интер национальные слова, словообразовательные элементы, 

звуко подражания).

15. Систематическая семантизация слов на основе рисунка, 

где каждая деталь подсказывает значение, что исключает перевод 

(например, план чума, ситуация в интернате, в лесу).

Слова могут приводиться непосредственно на рисунке или 

в виде списка с соответствующими рисунку номерами слов.

16. Самостоятельная семантизация учащимися лексических 

единиц с помощью системного рисунка.

17. Семантизация слов с использованием приёма исключе-

ния, когда вместе с новым словом даётся несколько известных 

слов на хантыйском языке.

18. Семантизация слов или словосочетания с опорой на 

рисунок с необозначенным местом предмета.

19. Использование в семантизации приёма «Что это?» или 

«Что я задумал?» (учитель называет неизвестное слово или сло-

восочетание, а учащиеся уточняют, что оно значит, задавая 

вопросы или показывая картинки).

20. Семантизация новых слов на основе уже известных 

(сложные слова, добавление словообразовательных элементов, 

соотнесение однокоренных частей речи) посредством выполне-

ния необходимых языковых операций, анализа и объяснения.
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Подготовительные 
тренировочные упражнения 
на базе работы с текстом

• • Найдите в тексте слова, относящиеся к данной теме.

• • Сгруппируйте слова по указанному признаку.

• • Покажите называемые предметы.

• • Выберите рисунки и расположите их в той последователь-

ности, в какой они встречаются в тексте.

• • Расположите слова в алфавитном порядке.

• • Вставьте пропущенные в слове буквы или буквосочетания.

• • Определите часть речи, от которой образовано данное 

слово.

• • Выпишите из текста слова с общим корнем.

• • Определите значение слова по словообразовательным эле-

ментам.

• • Найдите в тексте (подберите по памяти) антонимы к сло-

вам, данным на доске.

• • Прочитайте приведённые слова. 

• • Догадайтесь о значении слов, сходных с русскими сло-

вами.

• • Подчеркните новые слова в предложении.

• • Найдите услышанное слово в тексте.

• • Найдите в тексте сочетания с указанным словом.

• • Найдите в хантыйском тексте слова, услышанные на рус-

ском языке.

• • Прослушайте слова (словосочетания, предложения) 

и повторите их за учителем.

• • Запишите слова из текста под диктовку.

• • Назовите существительные, которые могут сочетаться 

с данным глаголом.

Повторительные 
упражнения

• • Прочитайте слова в списке.

• • Прочитайте слово из списка, затем произнесите его по 

памяти.

• • Повторите вслед за учителем набор слов, запишите их 

и составьте из них предложения.

• • Прочитайте предложения и поставьте к ним вопросы 

(когда? где? куда? почему?).

• • Соедините фрагменты предложения в единое целое, про-

чтите вслух предложения.
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• • Прочитайте предложение, заполняя пропуски соответству-

ющими хантыйскими словами.

• • Прочитайте слова, вставляя недостающие буквы.

• • Подставьте слова в кроссворд.

• • Подставьте слова в чайнворд.

Подстановочные 
и конструктивные упражнения

• • Заполните пропуски в подписях к рисункам словами из 

списка.

• • Подставьте соответствующие слова или словосочетания 

вместо рисунков в предложениях.

• • Замените русские слова в предложениях хантыйскими.

• • Заполните пропуски в предложениях, выбирая слова из 

пар антонимов. 

• • Из предложенных вариантов составьте самостоятельные 

предложения по данному речевому образцу.

• • Скажите, сколько лет каждому члену вашей семьи.

• • Вставьте пропущенные в диалоге слова, пользуясь списком 

слов.

• • Составьте диалог, используя набор реплик к серии сюжет-

ных рисунков.

• • Раскройте скобки в предложениях, используя подходящее 

по тексту слово или словосочетание в соответствующей 

форме.

• • Составьте как можно больше предложений из набора слов.

• • Вставьте в предложения недостающие слова.

• • Вставьте в предложения нужные местоимения.

• • Вставьте недостающие в словах суффиксы и послелоги.

• • Исправьте ошибки в словообразовательных элементах 

в подчёркнутых словах, в послелогах.

• • Подставьте необходимые глаголы говорения в диалог (ска-

зал, спросил, ответил и т.п.).

• • К группам слов подберите из списка обобщающие слова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 
И «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»

Преподавание предметов «Родной язык» и «Литературное 

чте ние на родном языке» в образовательных организациях 

общего образования определяют следующие нормативные доку-

менты:

• • Федеральный закон «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014);

• • Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

• • Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образо-

вании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 

27 июня 2013 года № 55-ЗАО;

• • Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);

• • О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. № 373 (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241);

• • О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357);

• • Базисный учебный (образовательный) план образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего 

образования;

• • Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи де-

мио логические требования к условиям и организации обу-

чения в образовательных учреждениях» / Поста нов ление 

Глав ного государственного санитарного врача Российской 
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Феде рации от 29.12.2010 № 02-600 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011 

№ 23290.);

• • Примерная основная образовательная программа началь-

ного общего образования (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему обра-

зованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

• • Рабочая программа «Хантыйский язык. 1–4 классы» 

РИРО, г. Салехард;

• • Концепция модели этнической (национальной) школы для 

коренных малочисленных народов Севера Российской 

Федерации» (М., 2001);

• • Окружной базисный учебный план ОУ ЯНАО (вариант 

с преподаванием родных языков КМНС округа); 

• • Основная образовательная программа 1-4 классов МБОУ 

«Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова».

Организация обучения родным языкам 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 
в соответствии с положениями ФГОС

В связи с переходом с 1 сентября 2011 г. образовательных 

учреждений Российской Федерации на новый Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС НОО) (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 

в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентя-

бря 2011 г. № 2357) обучение родным языкам осуществляется 

в соответствии с требованиями, обязательными для реализации 

основных образовательных программ начального общего образо-

вания (статья 7 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).

ФГОС НОО направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; преемственности 

основных образовательных программ; овладения духовными цен-

ностями и культурой многонационального народа России; един-

ства образовательного пространства Российской Федерации 

в условиях многообразия образовательных систем и видов обра-

зовательных учреждений; использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 
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образовательной среды образовательного учреждения; формиро-

вания критериев оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Обучение родным языкам предусматривает особую коммуни-

кативную направленность содержания образования, функцио-

нальный характер представления и совершенствования способов 

введения языковых единиц в речевую практику. С этой целью 

осуществляется определённая переориентация целей и задач обу-

чения языку с точки зрения соотношения языка и речи. 

Усиление практической направленности изучения языка предус-

матривает интенсивное развитие устной и письменной речи 

с применением коммуникативного и функционально-системного 

подхода.

Деятельностный характер ФГОС НОО способствует достиже-

нию обучающимися личностных (мотивация к обучению 

и познанию, социальные компетенции), метапредметных (уни-

версальные учебные действия), предметных (нормы письменной 

и устной родной речи) результатов, а также освоению детьми-

северянами всех видов речевой деятельности на родном языке 

в рамках сбалансированного (в идеале — продуктивного) 

билингвизма для успешной социализации и продолжения обуче-

ния в основной школе.

Особенности систематического курса
«Хантыйский язык»

Содержание курса имеет концентрическое строение, предус-

матривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений 

о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности мате-

риала и организует комплексное изучение грамматической тео-

рии, навыков правописания и развития речи. Языковой мате-

риал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре хантый-

ского языка с учётом возрастных особенностей младших школь-

ников, а также способствует усвоению ими норм хантыйского 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служат решению практиче-

ских задач общения и формируют навыки, определяющие куль-

турный уровень учащихся.
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Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельно-

сти заложат основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно вос-

принимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Содержание систематического курса хантыйского языка пред-

ставлено в учебниках как совокупность понятий, правил, сведе-

ний, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматиче-

ской (морфологической и синтаксической). Знакомясь с едини-

цами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка 

и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры 

языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования симво-

лико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонети-

кой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — форми-

руется собственная языковая способность ученика, осуществля-

ется становление личности.

В содержании курса предусмотрено целенаправленное фор-

мирование первичных навыков работы с информацией: работать 

с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.). Про-

грам ма предполагает организацию проектной деятельности, кото-

рая способствует включению учащихся в активный познаватель-

ный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт усло-

вия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 
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Описание места предметов «Хантыйский язык» 
и «Литературное чтение на хантыйском языке»

в учебном плане

Для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России (например, хантыйский язык), на изуче-

ние родного языка и литературного чтения в начальной школе 

выделяется 405 ч. В 1-м классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 учеб-

ные недели): из них 69 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 30 ч (10 учебных 

недель) — урокам хантыйского языка.

Во 2—4-м классах на уроки родного (хантыйского) языка 

и литературного чтения на родном языке отводится по 102 ч 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Из 3 часов 

в неделю во 2–4-м классах целесообразно 2 часа отводить на 

изучение хантыйского языка, а 1 час в неделю — на изучение 

литературного чтения на родном хантыйском языке.

Вариант базисного учебного плана
из Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования1

Вариант 3

Примерный учебный план начального общего образования

Предмет ные 

области

Учебные 

предметы

Классы

Количество часов 

в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 5 5 5 19

Литературное 

чтение
2 3 3 3 11

Родной язык 

и литератур-

ное чтение

3 3 3 3 12

Иностранный 

язык
– 2 2 2 6

1 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
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Продолжение таблицы

Примерный учебный план начального общего образования

Предмет ные 

области

Учебные 

предметы

Классы

Количество часов 

в неделю
Всего

I II III IV

Математика 

и информа-

тика

Математика 4 4 4 4 16

Общес т во-

знание 

и естествоз-

нание

Окружающий 

мир

2 2 2 2 8

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики

– – – 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Из о брази-

тельное 

искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 

культура

Физическая 

культура

3 3 3 3 12

ИТОГО: 21 25 25 26 97

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений

– 1 1 0,5 2,5

Максимально допустимая 

недельная нагрузка

21 26 26 26,5 99,5
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ИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ-ПРАКТИКОВ

Образцы проведения уроков1

Урок родного языка в 3-м классе 
(учитель Н. А. Лейпожих)

Тема: Õîÿò ÿì ëóõàñ.
Цели:

– обобщить знания детей 

о роли собаки в хозяйстве;

– воспитывать у учащихся ин-

терес к изучению родного 

языка, любовь к животным;

– развивать наблюдательность 

и внимание.

Используемые материалы:

Фотографии собак; песня о со-

баке Лыску (Кель чи на Л. И.); 

карточки с заданиями.

Ход урока:

1. Организационный момент. 

Сообщение темы и цели урока.

– Õóëàíòàòû àìàìàòñè¸ ïà 
ÿñòàòû õîé ýëòû ñèòû 
ÿñòàëà.
 Íîõ ëîèë — ïàñàí.
 Èë îëàë — êàëàñü.
– ßì. Ñèò àìï. Òàìõàòë 
óðîêí ìóí ïîòàð òóòû ïèò-
ëóâ àìïàò ýëòû — ëóâ õîÿ-
òàò ÿì ëóõñàò. Òåìà óðî êà 
«Õîÿò ÿì ëóõàñ». («Мой вер-

ный друг»).

2. Словарной рупата: 

– Äîñêà ïåëà âàíòëóâ ÿñàí 
àìï ëóíàòëóâ.
– Àìï ñèò ìóé âîé? (Àìï 
õîÿò ïóíàëí óëòû âîé.)

Тема: Верный друг человека.

Цели:

– обобщить знания детей 

о роли собаки в хозяйстве;

– воспитывать у учащихся ин-

терес к изучению родного 

языка, любовь к животным;

– развивать наблюдательность 

и внимание.

Используемые материалы:

Фотографии собак; песня о со-

баке Лыску (Кельчина Л. И.); 

карточки с заданиями.

Ход урока:

1. Организационный момент. 

Сообщение темы и цели урока.

– Прослушайте загадку и ска-

жите, о ком она.

 Íîõ ëîèë — ïàñàí.
 Èë îëàë — êàëàñü.

– Хорошо. Это собака. Сегодня 

на уроке мы будем говорить 

о собаке. Тема урока «Верный 

друг человека».

2. Словарная работа: 

– Посмотрите на доску и про-

читайте слово амп.

– Что вы знаете о собаке? 

(Собака живёт рядом с челове-

ком.)

1 Образцы проведения уроков здесь и далее даны в авторской орфографии.
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– Ìóíåâà ìîñë îøà ïàèò-
òû, õîòû òàì ÿñàí õàíøòû 
ïèò ëóâ.
– Õóëàíòàòû: à-ì-ï. Òàì 
ÿñàí ìîñë âàíòû ïà ÿñíàò 
õóâàò, õîòû õàíøòû ìîñë. 
Õîòû ïèòë, õóí àð àìï 
òàéëóâ: àìïàò.
– Îøà ïàèòû: (àï) ÿñòàëóâ, 
àìï õàíøëóâ.
– Запоминать будем по прави-

лу: когда в корне слова при 

проверке слышится [м], надо 

букву м писать в начальной 

форме.

– Запомните: в слове àìï 

в корне будем писать м.

3. Карточка.

Задание: Èò íÿâðýì ÿìà 
ëóíàòë, ïà íÿâðýìàò õó ëàò-
ëàò ïà îøà âåðëàò.
Ìóí êàò àìï òàéëóâ. 
Õàíøàí àìïåâ íýìë Õàí-
øè. Ïèòû àìïåâ — Ïèòþõ. 
Ïèòþõ ÿìà óíò âîé 
êàíøàë. Àìï — õîÿò ëóõàñ.
Физминутка.

4. — Èí ¸øëàë íîõ àëýìàòû 
ñè íÿâðýìàò, õîé ¸ëí àìï 
òàÿë. (Дети поднимают руки).

– Ìà âàòëàì íûí èñà ¸ëí 
àìïàò òàéëàòû.
5. – Èí, íÿâðýìàò, õóëàí òà-
òû ïîòàð ìà àìïåì ýëòû.
Аудирование: 

Ìà àìïåì íýìë Áàðñèê. 
Ëóâ ýëýë õîïøàò ïà òàê. 
Ëûéë õóâ. Ëóâ øåê óí 
àìï, óëû ïîðòû âîé õîðïè. 
Áàðñèê ÿìà õîò øàâèèë, 
àñåì ïèëí óíòà ÿíõàë, 
âîèò ïà âàñýò ÿìà êàíøàë. 
Éèíê ýëòû àíò ïàëàë. Ëó-
âå ëà íÿë òàë. Àìïåâ õîÿò 
ýë òû õàñÿì ëýòîò ëýë.

– Нам необходимо запомнить, 

как пишется это слово.

– Я произнесу его: а-м-п. 

Написание этого слова необхо-

димо проверить по форме мно-

жественного числа этого слова: 

ампат. 

– Запомните: произносим [ап], 

пишем амп.

– Запоминать будем по прави-

лу: когда в корне слова при 

проверке слышится [м], надо 

букву м писать в начальной 

форме.

– Запомните: в слове àìï 

в корне будем писать м.

3. Карточка.

Задание: Прочитайте и переве-

дите.

Ìóí êàò àìï òàéëóâ. Õàí-
øàí àìïåâ íýìë Õàíøè. 
Ïè òû àìïåâ — Ïèòþõ. Ïè-
òþõ ÿìà óíò âîé êàíøàë. 
Àìï — õîÿò ëóõàñ.

Физминутка.

4. — Ребята, у кого дома есть 

собака? (Дети поднимают руки.)

– Я смотрю: у вас у многих 

есть собаки.

5. — Прослушайте текст о соба-

ке.

Аудирование: 

Ìà àìïåì íýìë Áàðñèê. 
Ëóâ ýëýë õîïøàò ïà òàê. 
Ëûéë õóâ. Ëóâ øåê óí 
àìï, óëû ïîðòû âîé õîðïè. 
Áàðñèê ÿìà õîò øàâèèë, 
àñåì ïèëí óíòà ÿíõàë, 
âîèò ïà âàñýò ÿìà êàíøàë. 
Éèíê ýëòû àíò ïàëàë. Ëó-
âåëà íÿë òàë. Àìïåâ õîÿò 
ýëòû õàñÿì ëýòîò ëýë.
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Лув шек ям амп, ям лухас, ма 

лувел самана тайлам. 

Инсясты яснат: Няврэмат, хой 

ястал, муй онтас амп хоята тул. 

Муя амп мосл вой велты ёха, 

хул велты ёха, тась шавиты ёха?

(Амп ки антом хоята шук улты. 

Лув мет олан нётл тась шавиты 

хоята улэт каталты. Амп яма 

хот шавиил. Лув мет олна па 

хоят, па улы порты вой хуллал, 

сыйна хоратты питл. Хоята унтн 

марэматы кум антом, хун лув 

пилалн амп ул.)

– Муй хорпи ханты амп нэмат 

нын уйтлаты? (Лыску, Ханши, 

Питюх, Щет, Хомш.)

– Ям!

6. Песня о собаке Лыску (исп. 

Кельчина Л. И.). Любимая всей 

семьёй собака Лыску всю свою 

жизнь была помощником отца-

оленевода, помогала охранять 

стадо оленей.

7. Подведение итогов урока. 

Задание на дом.

– Нарисуйте свою любимую 

собаку и составьте о ней рас-

сказ (5 предложений).

Лув шек ям амп, ям лухас, ма 

лувел самана тайлам.

Инсясты яснат: Скажите, ка-

кую пользу собака несёт чело-

веку. Зачем собака нужна охот-

нику, оленеводу, рыбаку? (Если 

нет собаки, человеку грустно. 

Собака охраняет дом человека, 

предупреждает охотника об 

опасности…)

– Какие хантыйские клички 

собак вы знаете? (Лыску, 

Ханши, Питюх, Щет, Хомш.)

– Хорошо!

6. Песня о собаке Лыску (исп. 

Кельчина Л. И.). Любимая всей 

семьёй собака Лыску всю свою 

жизнь была помощником отца-

оленевода, помогала охранять 

стадо оленей.

7. Подведение итогов урока. 

Задание на дом.

– Нарисуйте свою любимую 

собаку и составьте о ней рас-

сказ (5 предложений).

Урок по теме 
«Игры и игрушки народа ханты»

(учитель М. И. Лонгортова)

Цели:

Задачи: расширять кругозор ребёнка, развивать любознатель-

ность, мышление, воображение, воспитывать бережное отноше-

ние к игрушкам, умение ценить дружбу и преданность.

Формировать волевые качества: выносливость, силу, быстроту 

реакции, сообразительность.

Воспитывать уважительное отношение к традициям народов 

Севера.

Технология: системно-деятельностный метод обучения. 
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1. Личностные УУД.

Знакомство учащихся с особенностями жизни и быта, тради-

циями и играми народов Севера. Развитие интереса 

к необычной жизни местных жителей, их обычаям, образу 

жизни, фольклору, внести радостные эмоции в повседневную 

жизнь.

2. Познавательные УУД. 

Развивать умение анализировать полученные знания, исполь-

зовать их в решении проблемы. 

3. Коммуникативные УУД.

Учить обучающихся выражать свои мысли и чувства в устной 

речи на хантыйском языке, развивать их речь и творческие спо-

собности. 

Развивать диалоговую речь общения внутри микрогрупп, 

формировать умение оценивать свою деятельность.

4. Регулятивные УУД. 

Формировать умение учиться, взаимодействовать со свер-

стниками в учебной деятельности; создавать атмосферу творче-

ства во внеурочной деятельности.

Оборудование: картины с игрушками, палочки, гуделка, лук 

со стрелой, аркан, акань, тутчан, тупа, люлька, чум, нарты, 

кусы.

Ход урока 

1. Организационный момент.

— Здравствуйте, дети!

 Â¢ùà ómàòû. 
 Ìà íýìåì... . Ìà ¸õàòñàì Îâêóðò ýëòû.
 Òàì õaòm ì¢íã ïèòm¢â ïîòpðòû õaíòû ÿñpípí.
 Сегодня у нас занятие на хантыйском языке.

 Ìóé ýmòû ïîòpðòû ïèòm¢â íûí ÿñòàmòû ùàõàøàê.

— Ðóïèòòû ïèòëóâ òàìàù äåâèç ïèëí: 
 Ìà ëàíãõàëàÿì — я хочу.

Вывешиваются таблицы: 

 Ìà óòàëëàì — я научусь. 

 Ìà âåðàòëàì — я могу. 

 Ìà õîøëàì — я умею. 

2. Открытие новой темы: 

 Íÿâðýìàò, âàíòòàòû, ïàñàíàí îëëàò õîðàò. 
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— На столе у вас лежат разрезные картины.

 Õîðàò øóêà ýâòàìàò. Àêòàëàí ïà ÿñòàòû ìóé 
íûëà òàì õîðàí?

 ¨íòîòàò. Игрушки. 

На доске слова: ¨íòîò — игрушка. ¨íòîïñà — игра. ¨íò-
òû — играть.

— Õîé ìàíýì ÿñòàë ìóé ýëüòû ìóíã ïèòòëóâ 
ïîòàðòû.

¨íòîòàò ïà ¸íòîïñà ýëüòû ïîòàðòû ïèòòëóâ.
— Да, сегодня мы на уроке будем говорить об играх 

и игрушках ханты.

На экране тема урока «Õàíòû ìèð ¸íòîïñà».

— Òàì õàòë ìóí ïèòòëóâ ïîòàðòû õàíòû ìèð 
¸íòîòàò ýëüòû.

Слайд № 1. На экране тема урока «Õàíòû ìèð 
¸íòîïñà».

Õóâ ïîðàéí õàíòû ¸íòòû îòàò ëàïêàèí àíò 
òûíûñà. Ùèøí êàøí õîÿò ëóâ íÿâðýìàëà ¸íòîò 
âåðë. Õàíòû íÿâðýìàò ¸òìàí óòàëëàò ßÌ ÓËÀÏ-
ÑÀÉÍ ÓËÜÒÛ.

Беседа об играх ханты.

Народные игры ханты были основным средством приобще-

ния детей к трудовой деятельности (охоте, рыболовству, олене-

водству, собирательству, ведению домашнего хозяйства). Игры 

для детей от 1,5 до 6 лет способствовали физическому 

и умственному развитию хантыйских детей, обучению их перво-

начальным жизненно важным двигательным навыкам, психиче-

ски закаливали. Большинство игр детей этого возраста носит 

подражательный характер и не имеет правил. В этом возрастном 

периоде игры способствовали развитию навыков лазанья, 

ходьбы, бега, а также других движений. С помощью игр с тра-

диционными игрушками дети не только развивались физически, 

но и познавали семейный быт.

— Хой манэм ястал муй хорпи ёнтопса нын уятлаты? Нын 

ётлаты. 

Слайд № 2. Õîé ÿñòàë òàì ìóé ¸íòîïñà. Õîé 
þðàíãøàê. «Êàòëàñòû þõ».

Òàì ¸íòîïñàéí ¸òëàò êàò õîÿò.
Êàò íÿâðýì îìàñëàòàí õîòõàðà. Òàëòû þõ óëòàí ïà 

òàëòû ïèòëàòàí. Íîõ ïèòàë ùè íÿâðýì õîé þðàíøàê.
Èí ïà ìóí ¸òëóâ. Âàòëýâ õîé þðàíøàê.
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Слайд № 3. Игра с палочками — «Щёл».

¨ííòû õîÿò óë õóñ þõ, ¸ø ëîíëà ïîíëà ïà íîõ 
þâàòëà. Ìîùàòàì þõëàë ïà íîõ þâàòàë. Ìîñàë 
ìîùàòòû ïèëëû þõ 1, 3, 5, 7 (нечётное количество 

палочек). Àò êè òûÿñ ìîùàòòû ïèëëû þõ, ¸òàë 
êèìåò õîÿò. 

¨íòòû õîÿò ìóé êåì àð þõ ìîùàòàë, ùèò íîõ 
ïèòàë. 

Сообщение. 

Игрок брал 20 палочек, подбрасывал их вверх и ловил тыль-

ной частью кисти. Пойманные таким образом палочки он под-

брасывал заново вверх, не меняя положения кисти, и ловил их 

уже пальцами. 

Условие такое: нужно поймать пальцами нечётное количество 

палочек (1, 3, 5). Если игрок выполнил условие игры, он откла-

дывал в сторону одну палочку и продолжал игру. В случае 

не удачи (поймано чётное количество палочек) палочки перехо-

дили к очередному игроку. 

Игра способствует развитию реакции, ловкости, координации 

движений.

Вторая функция игры — развитие мелкой моторики рук, 

пальцев, их ловкости. В традиционной культуре хантов это необ-

ходимо для освоения различных видов промысла. Для дево-

чек — плетение из бисера, шитьё. Для мальчиков — тиснение из 

берёсты, вырезывание орнаментов по дереву, строгание. Кроме 

того, развитие мелкой моторики у детей влияет на развитие их 

мыслительных и познавательных процессов в дальнейшем.

Внимание на экран. Посмотрите, как нужно уложить 

палочки на тыльную сторону руки и таким образом подки-

нуть вверх. 

Проговорить название игры: «Ù¸ë», «¨ø þõ». 

По разным источникам даётся разное название игр.

Вызвать несколько учеников, чтобы продемонстрировать игру.

Следующая игра. Кто знает, как называется следующая 

игра? 

Слайд № 4. «Êóñû».

Сообщение.

Очень часто ханты для ловли крупной рыбы использовали 

такой рыболовный снаряд, как острога. Чтобы эффективно 

пользоваться им на рыбном промысле, необходима была специ-

альная предварительная подготовка с детского возраста. 

Прекрасным средством подготовки детей к рыбному промыслу 
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с помощью остроги служила такая самобытная игра, как 

«Кольца» — «Кусы», которая пользовалась большой популярно-

стью среди шурышкарских хантов. Играли в неё только маль-

чики. Место для игры — берег реки. Количество игроков от 8 до 

10 человек. Играющие делились на две команды и располагались 

на расстоянии. Для игры каждый её участник из веток тальника 

толщиной примерно 1 см делал 5—6 колец диаметром 15 см 

и палку-кол длиной 90 см, толщиной 2—3 см (для неё исполь-

зовались ветки сухостоя). Игроки вбивали свои колья на рассто-

янии 2—3 м от общей линии броска. Затем они становились 

у линии напротив своих кольев, держа в руках кольца, и начи-

нали набрасывать их по одному на колья. Кто больше набросил 

колец на свой кол, тот становился победителем и считался 

самым метким и ловким игроком. В игре вырабатывались глазо-

мер, точность броска, ловкость.

Слайд № 5. Øîâàëüòîï — гуделка.

Òàì ¸íòîò âåðëà íîõð þõ ïà óíøè þõ ýëüòû.
Сообщение.

Гуделка — шумовой музыкальный инструмент. Представляет 

собой маленькую кедровую или сосновую квадратную дощечку, 

сквозь два отверстия в которой продета прочная нитка из оле-

ньего сухожилия, образующая петлю. В настоящее время это 

овальная дощечка с двумя дырочками в центре. При скручива-

нии и раскручивании петли дощечка начинает вертеться как 

пропеллер, гудеть и производить своеобразный шум, напомина-

ющий завывание ветра, поэтому называют её «песня ветра» или 

«шум ветра».

Желающие поиграть выходят и показывают, как играть.

Посмотрите на следующий слайд. 

Слайд № 6. Лук и стрела — «Þõàë».

— Кто знает, как называется эта игра?

Эта игра называется «Юхал». 

Сообщение.

Игрушка состоит из вогнутой палки, которая называется 

«þõàë», «þõàë ÿí», отдельно «í¸ë», «ïà í¸ë ïîñ» 
(ìèøåíü).

Для этой игры требовалось открытое место (дорога, большая 

поляна). Участвовали в игре только мальчики. Количество 

игроков было произвольное. Каждый участник имел свой лук 

и стрелы с острым наконечником и оперением на конце. 
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Стрелки метили свои стрелы, чтобы потом можно было опреде-

лить стрелу победителя. Играющие стреляли по очереди, стара-

ясь пустить стрелу как можно дальше вперёд. Тот, у кого стрела 

улетела дальше, становился победителем.

Игра способствовала развитию силы рук, плечевого пояса, 

глазомера; помогала воспитанию выдержки и самообладания; 

обучала знаниям и умениям, необходимым охотнику.

Стрельба из лука с детства являлась любимым занятием 

у обских угров.

В настоящее время удалось сделать лук любимой игрушкой 

мальчиков, а стрельбу из лука — любимым занятием. Сорев но ва-

ния по стрельбе из лука на дальность, меткость, в высоту про-

водились часто. Сегодня лук утратил то значение, которое имел 

в древности, он не является оружием и орудием промысла, но 

символическое значение лука сохранилось. Лук маркирует при-

надлежность к мужскому полу, велика его роль для тренировки 

меткости, развития плечевого пояса. Важным является и то, что 

ребята сами изготовляют для себя лук, совершенствуется техно-

логия его изготовления.

Посмотрите: вот лук со стрелой. Из чего он сделан? 

Как называется следующий предмет, который находится 

у меня в руках. 

Слайд № 7. Аркан — òûíùàí.

Сообщение.

Традиционный образ жизни коренных народов Ямала связан 

с кочевым оленеводством. С целью обеспечения оленьих стад 

новыми пастбищами необходимы переезды — каслания (переко-

чёвки) на новые места. Северные олени в условиях бездорожья 

тундры и тайги остаются незаменимым транспортным средством. 

Для их отлова придумали средство, которое называется аркан. 

Он представляет собой верёвку длиной около 20—25 м с костя-

ным блоком с двумя отверстиями, в одном из которых закрепля-

ется конец аркана, в другом — свободно проходит петля.

Для отлова оленей с помощью аркана необходимы опреде-

лённые умения, выносливость и сноровка. Техника броска схе-

матично может быть представлена следующим образом. Аркан 

собирается кольцами. Часть колец с костью берётся в правую 

руку, их количество определяется на глаз с учётом расстояния до 

оленя. В нужный момент оленевод бросает кольца на стоящее 
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или бегущее животное. Если бросает правой рукой, то одновре-

менно левой рукой регулирует ход движения петли, образован-

ной самим арканом и костью. Левой рукой затягивает петлю. 

Чаще она оказывается на рогах или шее оленя.

Мастерство бросания аркана всегда высоко ценилось среди 

оленеводов. На любом празднике оленеводов обязательно прово-

дится соревнование на мастерство его бросания. Есть пастухи, 

которые бросают его и правой, и левой рукой.

Оленевод, как правило, неразлучен с арканом: он необходим 

и во время работы в стаде, и во время поездок. Аркан может 

служить верёвкой: им можно закрепить вещи на нарте, а также 

использовать при переправе через реки.

Искусству владения арканом обучаются с детства. Мальчики, 

с ранних лет подражая отцу, старшему брату, учатся бросать 

аркан. В игровой форме они осваивают, как надо его собирать, 

рассчитывать длину и меткость броска.

Для изготовления арканов используется кожа оленя, предпо-

чтительно дикого, не поражённая личинками овода. Сечение 

готового аркана около 5—8 мм. Наличие костяного блока позво-

ляет аркану затягиваться быстро и легко. Для изготовления 

такого блока используется олений или лосиный рог, а также 

бивень мамонта. Изготовление аркана — мужской вид ремесла. 

Это работа трудоёмкая, требующая определённого уровня 

мастерства и знаний.

Слайд № 8, № 9. Òóò÷àí àêàíü. 

У вас на партах лежат мешочки. Кто знает, как они 

называются? (Àêàíü õèð).
Откройте эти мешочки и достаньте игрушку. Кто скажет, 

как называется эта игрушка? (Òóò÷àí õèð, íóé õèð). 
Сообщение.

Акань — маленькая кукла, сшитая из ткани. В акань, как 

правило, играют девочки. У каждой девочки своя семья. Это, 

как правило, бабушка, дедушка, папа, мама, дети. Óí àíòè, óí 
àùè, àùè, àíòè, íÿâðýìàò. 

Работа с книгой «¨íòîïñà». Беседа на хантыйском языке. 

Рассмотрите картину. Чем заняты дети? Что в руках 

у детей? Как они играют? Какие игрушки вы видите? 

Слайд № 10. Îíòàï — люлька.
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Слайд № 11. Àé õîò.
Сообщение.

А сейчас внимание на экран. 

Чум — универсальное жилище северных народов. Это пере-

носная конусообразная палатка, форма которой приспособлена 

для тундры. Коническая форма является наиболее удобной, так 

как с крутой поверхности чума снег скатывается, не задержива-

ясь. Форма конуса делает жилище устойчивым при метелях 

и сильных ветрах. При переезде на другое место чум легко 

можно разобрать.

Обычно чум оленеводов состоит из 35—40 шестов и несколь-

ких покрытий, которые при переезде укладываются в специаль-

ные нарты «óë óõàë».

Шесты делают из стволов ели длиной около 5 м, они имеют 

сечение. Все шесты в нижней части заостряются, придавая 

жилищу устойчивость. При установке чума шесты немного вты-

кают в землю или в снег.

Убранство чума.

В центре чума находится печь, которая служит источником 

тепла и приспособлением для приготовления пищи. Тепло от 

печи поднимается вверх и не даёт осадкам проникнуть в чум. 

В летнее время тяжело возить печь, поэтому вместо печи 

исполь зуют костёр «ðàò õàð», дым которого отпугивает кома-

ров. Угол от входа предназначен женщине, дальний угол 

«ìóë» — мужчине.

Рефлексия. 

Кто сегодня хорошо работал, усвоил все игры, правила игры, 

кто сегодня на уроке поставил бы себе отметку 5, выйдите 

к смайлику № 1.

Кто считает, что было немного сложно, не все слова были 

понятны, выйдите и встаньте к смайлику № 2. 

Игры на уроках хантыйского языка

Ролевая игра на уроках хантыйского языка
(учитель Ю. Г. Миляхова)

Школьный курс хантыйского языка призван обеспечить 

прак тическое овладение предметом. Эта задача требует с первых 

шагов обучения учить детей общаться на изучаемом языке, пусть 

даже на самом элементарном уровне; заложить основу для даль-

ней шей коммуникативной деятельности школьников. Упраж нения 
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типа «Читаем по ролям», «Инсценируем диалог» занимают проч-

ное место в арсенале моих методических приёмов.

Помимо развития навыков и умений использования языка 

как средства общения на занятиях я формирую социально зна-

чимое ролевое поведение. На своих уроках являюсь партнёром 

по общению, вследствие чего у нас с детьми сложились хоро-

шие, дружеские взаимоотношения. Благодаря решению какой-

либо проблемы совместными усилиями всего класса, приобрета-

ется опыт творческой деятельности. 

В игре обычно один ученик может исполнить даже несколько 

социальных ролей, например: в семье — роль отца, вне семьи —

оленевода, рыбака, охотника. 

Социальные роли носят неизбежно искусственный, условный 

характер (представь, что ты — отец, оленевод, рыбак). 

Естественные социальные роли в учебных условиях сводятся 

к двум: учитель — ученик. Например, период коллективной под-

готовки к большой ролевой игре начинается на первом же заня-

тии по новой теме. При этом на первом занятии подробно рас-

крываем содержание новой учебной темы, её сюжетное развитие, 

чтобы показать учащимся саму возможность проведения ролевой 

игры по теме.

На следующем занятии по теме оцениваем предлагаемые уча-

щимся сюжеты ролевой игры и вместе с ними определяем 

общую коммуникативную ситуацию ролевой игры. Тут же уточ-

няем необходимый набор ролей, определяемый целями и содер-

жанием игры, а также индивидуально-психологические особен-

ности учащихся и уровень их языковой подготовки. Перед 

выполнением каждого ситуативного задания учащимся предлага-

ется развёрнутый план высказываний, который показывает, что 

можно сказать в той или иной ситуации. Обучение умению 

делать сообщение или запрашивать информацию по предложен-

ному плану проводится практически на каждом занятии. 

Процесс овладения языковым материалом и процесс развития 

речевых умений происходят одновременно.

При этом, исходя из сюжета ролевой игры, за каждым эта-

пом игры закрепляется ведущий. По ходу игры инициатива 

по этапно переходит от одного персонажа к другому.

Учащиеся довольно скоро привыкают к тому, что для успеш-

ного участия в ролевой игре необходимо, во-первых, хорошо 

знать последовательность ее этапов и, во-вторых, определить 

свои собственные коммуникативные задачи. 
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После того как определён общий ход ролевой игры, начина-

ется период индивидуальной работы каждого ученика над своей 

ролью. Фактически период индивидуальной подготовки к роле-

вой игре предусматривает парную, а иногда и групповую работу 

учащихся во внеурочное время. Параллельно осуществляется 

изготовление необходимого реквизита. Учащиеся применяют 

осваиваемый языковой материал в ситуациях, характерных для 

окружающей их действительности.

Игра «Семья».

Цель: развитие диалогической речи.

Языковой материал: Ма хул велты яхсам. 

Дидактический материал: ролевые карточки, картинки с изо-

бражением различных предметов (лодка, сетка, посуда, иг рушки).

Форма речевого взаимодействия: групповая (4—6 человек).

Ход игры:

1. Каждая группа знакомится с ролевым заданием.

2. Участникам игры раздаются наборы картинок с изобра-

жением необходимых предметов, карточек с незаконченными 

предложениями. Например, учащемуся А: роль «Àíêè» (ïàñàí, 
àí, øàéïóò, êåøè); учащемуся Б: роль «Отец» (õîï, õîëàï, 
õóë); учащемуся С: роль «Сын» (¸íòîòàò).

3. В процессе игры учитель поочерёдно присоединяется 

к группе с целью контроля или активизации речевой активности 

учащихся.

Ролевая ситуация: Отец только приехал с рыбалки и ему 

надо высушить сети, выложить рыбу. Сын играет. Хозяйка зовёт 

всех к столу, но пока все заняты.

Роль А. Íàí ïà òàì õàòë ùè õóâ õîëïà ÿõñàí?
Роль Б. Ìà õóâà ÿõñàì. Õîëïåì àð õóëí õîéì. 
Роль А. Íÿð õóëà õóë âåðëàí? 
Роль Б. Ïà õîòû, âåðëàì. Õóëëàì ÿì ïîòì òàõàÿ 

ìîñë ïîíòû.
Роль А. Ïîõèå, þâà ¸õè, ëýëóâ. 

Игра «Магазин».

Цель: совершенствование грамматических навыков устной 

речи.

Языковой материал: Выражение просьбы: Íàí ÿíõà ñà … 

Дидактический материал: список названий продуктов, роле-

вые карточки.

Форма речевого взаимодействия: групповая (3—6 человек).
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Ход игры:

По желанию распределяют роли. «Продавец» надевает форму, 

расставляет предметы в «магазине». Остальные участники — 

«покупатели». Все по очереди идут в «магазин». Каждый «поку-

патель» выбирает всё необходимое для себя.

Ролевая ситуация: «Продавец магазина» предлагает свежие 

продукты, но каждый старается взять то, что ему нужно.

Например:

Продавец:  Òàì õàòë ÿëï ëýòîò òóñà, âîé, ñàêêàð, 
ìàì ïàñü, êàëàñü. Íàí ìóé ëóòëàí?

Покупатель:  Ìàíýì íÿíü ìîñë.
Продавец:  Ìîñàí íàí ìàìïàñü ëóòëàí?
Покупатель:  Ìà ìàìïàñü àíò ëóòëàì.
Продавец:  Êàëàñü ïà óë.
Покупатель:  Ìàíýì âîé ìîñë.
В процессе игры учитель присоединяется с целью стимулиро-

вания речевой активности учащихся.

Сценка «Зайка и белка».

Цель: развитие диалогической речи.

Языковой материал: Íàí ïà èñà ðóïèòëàí? — Èñà ùè 
ìà ðóïèòëàì.

Дидактический материал: ролевые карточки.

Реквизиты: маски.

Форма речевого взаимодействия: 2 ученика.

Ход игры:

По желанию 2 ученика выходят к доске. Каждый выбирает 

роль, затем надевают маски. Один ученик играет роль зайки, 

другой — белки. Разыгрывают сценку разговора животных:

— Íàí ïà èñà ðóïèòëàí?
— Èñà ùè ìà ðóïèòëàì. Òîëõ þõà òàõàðñàì, íîõð 

èùè àêàòñàì.
— Íàí ïà, øîâðûå? 
— Ìà ïà âîò õîðïè! Õîò ìàíåì àò ìîñë, ëýòîò 

èùè àð àò ìîñë, þõ êàð åøà ïîðëàì õîøàìòû-êè 
ìîñë, ñîðà-ñîðà ìàíëàì.

Ролевая игра является специфической организационной фор-

мой обучения речевому общению. Это эффективный приём 

ра боты, который способствует развитию речевой инициативы 

и уси ливает естественно-коммуникативную направленность урока.

Посредством ролевых игр у детей формируются такие каче-

ства, как общительность, коллективизм, появляется чувство 

ответственности за своих товарищей.
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Уроки с применением ролевых игр обычно проходят живо, 

эмоционально, при высокой активности учащихся, в благоприят-

ной психологической атмосфере.

Загадки на уроках родного языка

Создание игровых ситуаций на уроке способствует активиза-

ции процесса обучения. Такие ситуации создаю путём внедрения 

в учебно-воспитательный процесс загадок, развивающих позна-

вательную активность детей, их творческое воображение. Загадки 

учат детей говорить ярко, образно, просто. Загадки использую 

при проведении различных соревнований, конкурсов и т. д. 

Например, загадки, содержащие различные числа (èò ìàíë, 
þø àò òàèë; íÿë ýâè îõøàì ïîíìåë; èíê èëïèåí ñîò 
ñýì); при изучении цветов (òàëí íîâè, ëóíàí õîïøàò; òàëí 
õîïøàò, ëóíàí âóðòû), а также при изучении различных тем.

Þõ òàé õóâ ïîñ.
Ñîò õó ñýâàðë, èò õó ïåðàòë.
Ðàò ýëòû ¸âðà í¸ë.
Ñóìàò èëïèéí âóðòû ïîðàéí õó ëîèë.
Éèíê èëïè êàëàñü и т. д.

Знакомство с загадками расширяет круг представлений 

о предметах домашнего хозяйства, явлениях природы, о чело-

веке. Например, загадки о временах года, днях недели, времени 

дня, погоде, деревьях, цветах и т. д. можно удачно использовать 

при переходе от организационных вопросов к теме урока. 

Система призов придаёт уроку необходимую спортивно-игровую 

окраску. 

Данная форма работы способствует усилению коммуникатив-

ной направленности в обучении, развитию мышления и вообра-

жения учащихся, а также развитию интереса к родному языку. 

Игры народа ханты — универсальное 
этнопедагогическое средство 

воспитательно-образовательного процесса
(учитель Ю. Г. Миляхова)

Школа создаёт условия для введения учащихся в родную 

культуру, родной язык. Это позволяет им осознать свою уни-

кальность, выработать представление об определённой социаль-

ной группе, об особенностях культуры, языка, быта, норм 

поведения народа. Изучение родного языка направлено не толь-

ко на повышение уровня речевого развития, но и на освоение 

культурного достояния этноса, на формирование научного миро-

воззрения и нравственных ценностей. Освоение этнокультурного 
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опыта способствует осознанию того, что родная культура являет-

ся одной из форм культурного многообразия, частью достиже-

ний целостного взаимозависимого мира. 

Весь исторический опыт проживания народа ханты в суровых 

климатических условиях способствовал выработке им уникаль-

ных эффективных средств физического и трудового воспитания 

подрастающего поколения — народных игр, самобытных физиче-

ских упражнений и традиционных состязаний. На основе жиз-

ненной практики наш народ выявил могучую воспитательную, 

образовательную и оздоровительную силу игр как комплекса 

средств психологического, педагогического и физического воз-

действия. 

По своему содержанию и целевым установкам игры в значи-

тельной степени повторяют наиболее яркие ситуации производ-

ственно-промысловой и бытовой деятельности взрослых и отли-

чаются доступностью для детей различного возраста. Благодаря 

им ребёнок лучше знакомится с различными сторонами окружа-

ющей его действительности, впитывает в себя всё новое 

и полезное, что помогает ему физически и духовно развиваться. 

С помощью игр передаётся накопленный опыт от старшего 

поколения к младшему. Игровая деятельность в школе направ-

лена на то, чтобы познать окружающую действительность, усво-

ить обычаи, традиции своего народа. Таким образом, одной из 

важнейших функций игры является то, что через игру ребёнок 

осваивает социальный тип жизнедеятельности своей семьи, рода, 

народа и учится говорить на родном языке. Усвоение родного 

языка неразрывно связано с усвоением культуры; ребёнок, овла-

девая языком, делает своим достоянием явления языка и окру-

жающего его предметного мира — это имеет глубокие психолинг-

вистические основания, так как его лингвистический опыт 

сопровождается осмыслением окружающего его мира, культурных 

ценностей. В данной разработке учитель раскрывает воспита-

тельно-образовательные возможности разнообразных игровых 

средств народа ханты на уроках хантыйского языка, представля-

ющих собой основу трудового и физического воспитания, имею-

щих непреходящую ценность для российской и мировой педаго-

гики в целом и востребованных самим этносом. 

Хантыйские игры

Âóëû ëàâàëüòû õîÿò (Олени и пастух).

Цель: игра развивает ловкость, силу рук и плечевого пояса.

Описание: игроки по договорённости выбирают «пастуха». 

Остальные игроки становятся «оленями», которые разбегаются 
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по всей игровой площадке. «Пастух» старается поймать тынзя-

ном «оленя». Если ему это удаётся, то пойманный «олень» выхо-

дит из игры. Таким образом «пастух» продолжает ловить «оле-

ней». Если не получилось поймать «оленя», тынзян переходит 

к следующему игроку.

Игра с верёвочкой. 

Цель: развитие ловкости пальцев, памяти, логического мыш-

ления, фантазии.

Описание: игра заключается в том, чтобы два человека 

сумели совместными действиями сплести из верёвочки различ-

ные фигуры: пилу, кисточки, журавлиные ноги и др. 

Вет лов тын. 

Цель: развивает логическое мышление, память, умение сосре-

доточиться, воспитывает сообразительность, волю.

Описание: не развязывая верёвок, надо переместить фишки 

на одну из верёвок. Делается это так: петля растягивается, 

фишка протягивается вверх через неё, вытягиваются две верёвки 

вместе с нижней петлёй через отверстие, и фишка протягивается 

через петлю вниз. 

Юла. 

Цель: развивает силу и ловкость пальцев, воспитывает терпе-

ние. 

Описание: игрок ставит юлу на ровную поверхность и, взяв 

её тремя пальцами за верхнюю часть, сильным и быстрым дви-

жением раскручивает по часовой стрелке. Побеждает тот, у кого 

юла крутится дольше, чем у других игроков. 

Òàðàí÷óï (Волчок).

Цель: развивает силу и ловкость пальцев, воспитывает терпе-

ние.

Описание: игрок ставит волчок на ровную поверхность; 

одной рукой он удерживает его в вертикальном положении, 

а другой начинает двигать вверх — вниз палочку, привязанную 

к верхней части стержня. Постепенно волчку передаётся 

вращение и он по инерции начинает быстро вращаться, то 

раскру чивая веревочку, то закручивая её вокруг стержня. Игрок, 

которому удалось придать волчку наиболее быстрое и про дол-

жительное вращение, получает похвалу учителя.

Òóïà (Игра в копыта). 

Цель: игра развивает навыки ведения хозяйства и воображе-

ния, вырабатывает наблюдательность. 



Описание: для участников игры выбираются копытки оленя. 

Дети ведут счёт своим оленям, воображают и воспроизводят 

пастьбу, ловлю оленей, перевозку чума на новое место.

Жужжалка. 

Цель: игра развивает подвижность кистей рук.

Описание: петлю с пуговицей посередине берут за концы 

правой и левой рукой и вращением пуговицы вперёд или назад 

скручивают вместе части нитки. Затем, резко разводя руки 

в стороны и растягивая тем самым нитку, заставляют пуговицу 

жужжать.

Êóñû (Игра с кольцами). 

Цель: развивает точность броска, глазомер, ловкость, воспи-

тывает терпение и настойчивость. 

Описание: игроки становятся у линии броска и бросают 

кольца на палочку, которую держит противоположный игрок. 

Кто больше всех набросил колец, тот становится победителем. 

Òàëòû þõ (Перетягивание палки). 

Цель: игра способствует развитию силы рук, ног, спины, 

воспитывает волевые качества. 

Описание: два соперника садятся на пол и упираются пря-

мыми ногами друг в друга, ступня к ступне, руками они берутся 

поперёк палки и по команде ведущего начинают перетягивать 

друг друга. Если соперник оторвался от пола, приподнявшись со 

своего места на прямых ногах, согнул ноги в коленях или выпу-

стил палку из рук, ему засчитывается поражение. Победитель 

пары состязается со следующим игроком.

Ñóâ ¸âëìèòû ¸íòîï (Метание тынзяна на хорей).

Цель: игра развивает глазомер, ловкость, воспитывает терпе-

ние и упорство в достижении цели.

Описание: игроки поочерёдно метают с линии броска тын-

зяны на хорей. Если бросок удачный, игрок подходит к хорею 

и снимает свой тынзян. Игра продолжается до тех пор, пока 

кто-нибудь из игроков не набрал нужное число попаданий.

Îíàò ¸âëìèòû ¸íòàï (Ловля оленей). 

Цель: игра развивает точность броска, ловкость, воспитывает 

терпение. 

Описание: игроки становятся напротив друг друга, на рассто-

янии 4—5 м между командами выкладываются рога оленей. По 

команде ведущего дети набрасывают свои арканы на рога — 

ловят оленей. Выигрывает тот игрок, который попал и успел 

перетянуть рога на свою сторону.
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