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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеизвестно, что язык любого народа имеет свои особенности бытования и 

функционирования в обществе.  

Язык является средством коммуникации людей, их влияния друг на друга, а 

также средством познания окружающей действительности, одновременно язык 

выполняет функцию сохранения традиционной культуры народа, на нем 

фиксируются произведения устного народного творчества, создаются литературные 

произведения, и, наконец, родной язык любого народа выражает особенность его 

национального самосознания. 

 «Родной (бурятский) язык», изучаемый на уровне начального общего 

образования, представляет собой часть единого целого и преемственно связан с его 

изучением на начальном общем образовании и последующем основном общем 

образовании.  

Образовательная политика современности придает огромное значение 

функциональности изучения языка в школе. Сказанное имеет направленность на 

результаты изучения родного (бурятского) языка, а именно на предоставление 

возможности обучающемуся научиться бегло и осознанно читать, правильно писать 

на родном бурятском языке, свободно говорить на нем, с легкостью воспринимать и 

понимать направленную бурятскую речь, а также изучать теорию родного 

(бурятского) языка. 

«Родной (бурятский) язык», изучаемый на уровне начального общего 

образования, содержательно связан с уровнем основного общего образования, 

закладывает основы указанных выше умений и решает задачи обеспечения знания 

своего родного языка обучающимися, формирования у них основ национального 

самосознания и развития их устной и письменной речи. 

 

Цели и задачи изучения предмета  

«Родной (бурятский) язык» 
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Изучение предмета «Родной (бурятский) язык» направлено на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о родном языке как основе национального 

самосознания, а также на развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном бурятском языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном бурятском языке. 

Цели изучения предмета «Родной (бурятский) язык» на уровне начального 

общего образования общеобразовательных организаций:  

- научить обучающихся читать, писать и общаться на родном языке;  

- познакомить учащихся с родным (бурятским) языком как наукой. 

Задачи изучения предмета «Родной (бурятский) язык» на уровне начального 

общего образования общеобразовательных организаций: 

1. Организовать одновременное изучение родного языка и формирование 

мыследеятельности на нем, основываясь на принципе единства языка и мышления. 

2. Научить читать на родном (бурятском) языке бегло, правильно, осознанно и 

выразительно. 

3. Научить понимать традиции и обычаи, ценностные ориентиры, мудрость 

родного народа.  

4. Воспитать любовь и уважительное отношение родной земле, родному 

тоонто, родному языку, родному народу, а также ко всем народам России и мира. 

5. На каждом учебном занятии развивать родную (бурятскую) речь 

обучающихся, обогащать ее, научить их содержательно и последовательно излагать 

мысли на литературном бурятском языке в устной и письменной речи, а также 

сформировать умения и навыки безошибочного письма. 

В основе практической направленности обучения родному (бурятскому) языку 

лежит компетентностный подход, реализация которого осуществляется на основе 
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формирования у обучающихся коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает способность обучающихся к 

полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, а 

также соблюдение социальных норм речевого поведения. Формирование 

коммуникативной компетенции направлено, в первую очередь, на развитие умений 

обучающихся в области основных видов речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и письмо).  

Формирование языковой компетенции предполагает владение знаниями о 

языке, его средствах, богатстве лексического состава, а также обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, освоение норм 

родного (бурятского) языка. 

Лингвистическая компетенция предполагает овладение основами науки о 

родном (бурятском) языке, сведениями о языке как о знаковой системе и 

общественном явлении, усвоение понятийной базы курса родного (бурятского) 

языка, формирование представлений об устройстве языка, овладение способами 

действия, обеспечивающими опознавание языковых явлений и их употребление в 

речи.  

Культуроведческая компетенция направлена на овладение первоначальными 

знаниями об истории родного (бурятского) языка, о бурятском речевом этикете, 

осознание бурятского языка как формы выражения национальной культуры 

бурятского народа. 

Место учебного предмета «Родной (бурятский) язык»  

в учебном плане  

Учебный предмет «Родной (бурятский) язык» входит в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования. Рекомендуемый объем изучения 

бурятского языка в 1 классе – 33 ч. (1 ч. в неделю). 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ) ЯЗЫК» 

В процессе изучения родного (бурятского) языка выпускник начальной школы 

научится: 

- общаться на родном (бурятском) языке устно и письменно; 

- оперировать единицами родного (бурятского) языка, он научится:  

а) различать единицы языка (звук, буква, слог, слово, сочетание слов, 

предложение, текст); 

б) различать звуки и буквы, выделять и давать характеристику звукам и 

буквам, составлять звуковую модель слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, делить слова на слоги, осуществлять звуковой и 

звуко-буквенный анализ слов;  

в) выделять слова, определять их лексическое значение, группировать их; 

выделять заимствованные слова и записывать их в соответствии с правилами; 

применять основные аффиксальные способы словообразования; выделять и 

характеризовать значимые части слова, его основу, корень, суффикс, окончание; 

находить многозначные слова, определять прямое и косвенное значение слов; 

выделять слова-синонимы, слова-антонимы, слова-омонимы; 

г) выделять, определять и называть основные типы предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные), а также по эмоциональной 

окраске (восклицательные); 

д) делить текст на части и называть части текста, определять основной смысл 

текстов, их темы; определять виды функционально-смысловых типов речи;  

- применять на письме правила орфографии, графики и пунктуации;  

- работать со словарями; 

- искать информацию в справочниках, словарях, в сети Интернет; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, местоимений, имен числительных и наречий; 
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- каллиграфически верно и правильно списывать и (или) писать под диктовку 

тексты (70–90 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в общении со сверстниками и взрослыми правила бурятского 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор); 

- читать учебный текст и извлекать значимую в соответствии с учебной и иной 

задачей информацию; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения, уважать мнение собеседника и эмоционально поддерживать его в диалоге. 

В процессе изучения родного (бурятского) языка выпускник начальной школы 

получит возможность научиться:  

- выражать мысли и передавать их устно и письменно с соблюдением норм 

бурятского литературного языка; 

- осуществлять языковой анализ слов (звуко-буквенный анализ, анализ по 

составу, анализ слова как части речи), а также разбор предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности, по членам предложения; 

- правильно, в соответствии с правилами орфографии, графики и пунктуации 

записывать слова, сочетания слов, предложения, а также заимствованные из 

русского языка слова; 

- прогнозировать и корректировать собственные навыки и умения 

правописания, составлять план работы над ошибками; 

- для полноты реализации задач общения и решения языковых задач 

применять в речи синонимы, антонимы, слова с прямым переносным значением, 

многозначные слова, омонимы;  

- использовать в речи распространенные и нераспространенные предложения, 

распространять предложения, а также применять предложения с однородными 

главными и второстепенными членами предложения, понимать роль членов 

предложения; 
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- составлять план пересказа и написания текстов (описания, повествования, 

рассуждения); 

- писать изложения и сочинения, в том числе в форме эссе; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия в различных речевых ситуациях, 

диалоге, учебном диалоге, письменном общении (письмо, заявление, объявление, 

sms-сообщение и пр.); 

- применять знания, умения и навыки по бурятскому языку для решения задач 

различного вида общения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ «РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения рабочей программы 

«Родной (бурятский) язык» 

 

Изучение родного (бурятского) языка становится средством достижения 

результатов ФГОС НОО через формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий (далее по тексту – УУД).  

1 класс.  

Личностные результаты – осознание учащимися роли родного языка для 

самих себя, как возможности общения с другими на родном языке, понимания 

смысла устных текстов, а также письменных текстов разных жанров. 

Метапредметные результаты выражаются через формирование у учащихся 

следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

– формулировать совместно с учителем цели учебных занятий по 

бурятскому языку; 
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– перечислять выполненные на учебных занятиях собственные учебные 

действия; 

– прогнозировать выполнение заданий, учебных действий; 

– оценивать свою работу, работу одноклассников по совместно 

составленным критериям; 

– выполнять задания по алгоритму, предложенному учителем или по 

составленному совместно с ним плану.  

Познавательные УУД: 

– работать с учебником, понимать назначение обложки, форзаца, 

специальных обозначений в книге; 

– находить ответы на поставленные к тексту вопросы, в том числе с 

использованием картинок; 

– формулировать совместно с учителем или одноклассниками выводы 

учебных занятий; 

– преобразовывать словесную форму понятий в модельную, схематичную, 

табличную и наоборот; 

– передавать основной смысл прочитанного текста. 

Коммуникативные УУД: 

– передавать устно, а также письменно в форме небольших текстов свои 

мысли, свое мнение; 

– слушать на родном (бурятском) языке и понимать говорение 

окружающих;  

– выразительно читать тексты учебников и рассказывать по ним; 

– договариваться с одноклассниками о том, как будут работать в паре, 

группе и какие правила будут соблюдать; 

– работать в парах, в группе, принимая на себя разные роли.  

Предметные результаты 

1 класс 

– различать высказывание и речь, предложение и текст; 
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– выделять из звучащего слова и называть по отдельности звуки, не путать 

понятия ‘звук’ и ‘буква’;  

– читать, опираясь на закон сингармонизма гласных, на родном 

(бурятском) языке; 

– различать гласные и согласные звуки, различать гласные звуки (краткие, 

долгие, дифтонги), различать согласные звуки (звонкие – глухие), (твердые – 

мягкие); 

– понимать главную роль гласных звуков, иметь представление о 

сингармонизме, вокализме гласных корня; 

– знать «работу» йотированных букв, мягкого знака; 

– делить слова на слоги, переносить слова; 

– составлять, читать «модели» слов; 

– знать бурятский алфавит; 

– иметь представление о словах, отвечающих на вопросы кто? что?, 

называющих предмет; 

– иметь представление о словах, отвечающих на вопрос что делает?, 

называющих действие предмета; 

– иметь представление о словах, отвечающих на вопрос какой?, 

обозначающих признаки предмета; 

– иметь представление о заимствованных словах; 

– писать слова с прописной буквы; 

– писать слова, оформлять правильно предложение, текст, ставить на 

конце предложений необходимые знаки препинания. 

Метапредметные результаты выражаются через формирование следующих 

УУД: 

Регулятивные УУД: 

– называть тему урока, формулировать его цель; 

– совместно с учителем выходить на решение проблемного вопроса и 

составление плана учебных действий; 
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– при выполнении заданий соотносить собственные учебные действия с 

действиями плана, алгоритмом действий, а также контролировать 

последовательность выполнения учебных действий и оценивать правильность 

выполнения учебных заданий; 

– оценивать по критериям собственные учебные действия, учебные 

действия одноклассников, пары, группы, класса, выявлять уровень формирования 

собственных умений, уметь разрабатывать критерии оценивания заданий. 

Познавательные УУД: 

– понимать информацию, переданную посредством текстов различной 

стилевой и видовой направленности, выделять тему, главный смысл и идею текстов;  

– применять различные способы чтения; 

– выявлять значимую для себя информацию из различных форм текстов – 

текст, схема, таблица, картинка; 

– преобразовывать словесную форму понятий в модельную, схематичную, 

табличную и наоборот; 

– владеть приемами анализа и синтеза; 

– выявлять причинно-следственные связи и логику признаков языковых 

понятий; 

– рассуждать. 

Коммуникативные УУД 

– в соответствии с заданной коммуникативной ситуацией передавать 

устно и письменно собственные мысли, мнения и позицию; 

– применять в соответствии с заданной коммуникативной ситуацией либо 

монолог, либо диалог; 

– уметь дискутировать, передавать собственное мнение и отстаивать его 

правоту; 

– слушать мнение других людей и быть готовым изменить собственное, 

согласиться с мнением других; 

– общаться, договариваться, приходить к единому мнению; 
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– формулировать и ставить вопросы. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

направлена на обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится», включенные в данную программу. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Используется традиционная система отметок по 5-ти балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
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учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения программы, предполагающих 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебному предмету «Родной (бурятский) 

язык». 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности по предмету. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал курса родного (бурятского) языка (далее – систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебного предмета «Родной (бурятский) 

язык» (наряду с русским языком, математикой), освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в последующем изучении предмета. При 

получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по родному языку, 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
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высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Учебный предмет «Родной (бурятский) язык» в совокупности со всеми 

учебными предметами обеспечивает возможность формирования всех универсальных 

учебных действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные 

и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

План контрольно-оценочных мероприятий  

по учебному предмету «Родной (бурятский) язык» 1 класс 

№ Мероприятия Класс Уровни 

проведения 

Основные 

процедуры оценки 

Сроки 

проведения 

1. Текущая, 

тематическая 

оценка 

1 Школьный Внутренняя оценка Постоянно 

2. Промежуточная 

оценка 

(контрольные, 

проверочные 

работы) 

1 Школьный  Внутренняя оценка В конце каждой 

четверти 

3. Итоговая оценка 1 Школьный Внутренняя оценка В конце 

учебного года 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ) ЯЗЫК» С ТЕМАТИЧЕСКИМ 

ПЛАНИРОВАНИЕМ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ КУРСА 

 

Курс «Үзэглэл» (Обучение родной (бурятской) грамоте).  

Фонетика. Звуки речи. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, кратких, долгих гласных и 

дифтонгов, звонких и глухих согласных, мягких и твердых согласных. Деление слов 

на слоги.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с бурятским 

алфавитом.  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– раздельное написание слов; 

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

– перенос слов по слогам; 

– правописание букв э, ю, я, е в словах; 

– правописание мягкого знака (ь) в словах; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
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 Различение слова и предложения. Работа с предложением: определение 

начала и конца предложения, выделение слов, определение их порядка.  

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по сюжетным картинам, серии сюжетных картинок, из опыта и наблюдений, на 

основе опорных слов. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 

Систематический курс «Родной (бурятский) язык».  



21 

 

Фонетика и орфоэпия  

Фонетика и орфоэпия. Различение и правильное произношение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударного слога. Правильное произношение 

слов. Различение звонких и глухих согласных. Определение мягких и твердых 

согласных. Деление слов на слоги. Звуки, встречающиеся в словах, заимствованных 

из русского языка. Гласные твердые и мягкие. Полные ([а], [ы], [у], [ÿ], [э], [и], [о]) и 

неполные гласные ([ă], [ĕ]). Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное называние букв, определение их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных, 

многозначных словах, о прямом, переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Фразеологизмы. 

Этикетные слова, термины родства (в объеме содержания курса). Исконно 

бурятские слова и слова, заимствованные из других языков.  

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов. 
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Словообразовательные и словоизменяющие аффиксы. Образование 

однокоренных слов с помощью словообразовательных аффиксов. Разбор слова по 

составу.  

Морфология  

Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение распознавать 

имена собственные. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Использование в предложениях существительных с послелогами.  

Употребление существительных с притяжательными аффиксами. Различение 

имен существительных по их признакам, правописание изученных орфограмм 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Синонимичные и 

антонимичные имена прилагательные. Морфологический разбор имен 

прилагательных.  

Имя числительное. Значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. Связь числительного с существительным. Составление 

предложений с именами числительными. 

Местоимение. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Замена в речи 

имен существительных единственного и множественного числа личными 

местоимениями.  

Наречие. Роль наречий в речи. Разряды наречий. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, 

будущее время (умение различать по вопросам). Изменение глаголов по лицам, 

числам. Правописание глаголов в разных временах, лицах. Утвердительные и 

отрицательные частицы глаголов. Морфологический разбор глаголов. 
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Синтаксис  

Предложение как единица языка и речи. Различение слова и словосочетания 

(их сходство и различие). Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация: восклицательная 

и невосклицательная. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Установление при помощи смысловых вопросов 

связи между словами в словосочетании и предложении. Однородные члены 

предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация  

Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов 

правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– правописание букв э, е, ю, я, е в словах; 

– учет оглушения звонкого согласного, стоящего перед глухим согласным 

или в конце слова; 

– разделительный мягкий знак в словах; 

– правописание падежных форм имен существительных;  

– правописание форм лица глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времен; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак;  
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– знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи  

Овладение основными видами речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо). 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях речевого и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: оглавление, 

уточнение порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления, объявления, приглашения. Создание 

собственных текстов и редактирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство и практическое овладение основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение, эссе. 
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Содержание компонентов рабочей программы  

«Родной (бурятский) язык» 

Обучение грамоте и развитие речи является пропедевтическим курсом по 

отношению к изучению собственно родного (бурятского) языка в начальной школе. 

В данный период обучающиеся учатся читать на родном (бурятском) языке, 

обучаются первоначальным навыкам письма на родном (бурятском) языке. 

Одновременно учащиеся знакомятся с системой родного (бурятского) языка. 

Отмеченное происходит как:  

– знакомство со звуками и буквами бурятского языка посредством 

сравнительного подхода, выделение звуков из звучащей речи и определение того, 

какой это звук; 

– осмысление различий гласных звуков как звуков переднего ряда и 

заднего ряда, а также звуков нейтрального ряда через последовательное изучение 

группы гласных звуков; 

– знакомство с буквами бурятских гласных как определяющий фактор для 

формирования навыков чтения на бурятском языке;  

– выделение согласных звуков и определение их звонкости и глухости, 

твердости и мягкости; 

– знакомство с тем, как на письме записываются предложения различных 

модальных признаков и эмоциональной окраски. 

В указанный период учащиеся также учатся произносить звуки бурятского 

языка, показывать их модель, буквенное значение, учатся писать буквы различных 

звуков, делят слова на слоги, слоги на звуки, учатся выделять из звучащего 

высказывания отдельные слова, слоги, звуки. 

В то же время первоклассники в практическом плане учатся моделировать и 

писать слова на бурятском языке в соответствии с законом сингармонизма гласных, 

также обучающимся дается возможность осмыслить значение слов и познакомиться 

с самыми частотными случаями словообразования имен существительных. 
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Изучая слово, обучающийся на практике понимает, что слово не только 

произносится, но и что-либо обозначает и имеет значение. Дети моделируют слова-

предметы, слова-действия, слова-признаки. 

Когда учащийся учится ставить вопросы к словам, он осознает связь слов в 

представленных в учебнике текстах. Ему дается возможность осмыслить такое 

морфологическое понятие, как форма слов в бурятском языке, он начинает 

знакомство с различными грамматическими моделями бурятского языка. 

В период обучения грамоте учащиеся знакомятся с понятиями ‘предложение’ 

и ‘текст’. Это происходит в их практической деятельности. Учащиеся осознают, что 

каждое предложение на письме начинается с заглавной буквы, их конец 

обозначается точкой, а каждое слово записывается отдельно от предыдущего слова 

и следующего за ним словом. В устной речи каждое предложение отделяется особой 

интонацией. Дети учатся выделять предложения, как из письменного, так и из 

звучащего текста. Также им дается возможность распространять собственные 

высказывания и предложения. 

 Когда учащиеся начинают читать тексты, они в практическом плане 

осмысливают и постепенно осваивают принципы его прочтения и обучаются 

чтению как деятельности.  

Изучение грамматики, правописания и развитие речи начинается в первом 

классе и продолжается в течение дальнейших трех лет. 

Во второй половине первого класса начинается изучение основ грамматики и 

правописания на родном (бурятском) языке. В этот период времени обучающиеся 

отрабатывают навыки письма и чтения на бурятском языке, отрабатывают понятия 

‘звуки и буквы’, ‘слово’, ‘предложение’, ‘текст’. 

Таким образом, начинается изучение собственно бурятского языка по 

разделам «Предложение и текст», «Слово», «Секреты речи».  

Изучение грамматики, правописания и развитие речи начинается со второго 

класса и имеет концентрический способ изучения. Согласно указанному выше 

способу выделяются три концентра - раздела. 
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Концентр «Предложение и текст». Главная цель его изучения на учебных 

занятиях по бурятскому языку в начальной школе – это формирование и развитие 

правильной речи, представление основ изучения бурятской речи в начальной школе. 

1 класс. После обучения грамоте учащиеся в процессе выполнения 

практических заданий отрабатывают понятия ‘предложение’, ‘текст’, учатся 

записывать предложения и тексты, а также списывать их.  

1 класс. Действия по изучению, наблюдению над словом развивают и 

совершенствуют фонетические умения, когда из звучащего слова выделяются звуки 

гласных и согласных, при произнесении слова, учащиеся учатся характеризовать, 

какой звук гласного услышали (либо краткий, либо долгий, либо звук дифтонга), 

какой звук согласного услышали (либо звонкий, либо глухой; либо твердый, либо 

мягкий). Обучающиеся учатся правильно произносить звуки, слышать их, 

воспринятое слово передавать буквами, производить звуко-буквенный анализ слов, 

и звуковое и буквенное моделирование слов. 

Изучение фонетики обеспечивает основу для формирования орфографических 

умений и навыков – изучая звуки и буквы, учащиеся на практике знакомятся с 

правилами написания гласных (сингармонизм гласных, вокализм гласных, 

преломление гласных), анализируют слова и сравнивают написание в них гласных ү 

- у; үү - уу; үй - уй.  

В первом классе учащиеся группируют слова по вопросам, на которые они 

отвечают ((1) что? (2) что делает? (3) какой?), характеризуют, что это слова, 

называющие предметы, действия предмета, признаки предметов. Затем – после 

введения названий частей речи – соотносят группы слов с ними, абстрагируют, 

определяют, что указанные группы слов обозначают предмет, действие предмета, 

признак предмета, узнают практическим способом такие грамматические категории, 

как «множественность», «форма слова», знакомятся со средствами представления 

множественности, анализируют и сравнивают формы слов, узнают о связи слов в 

предложении.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Первый класс 

 «Үзэглэл» (Обучение родной (бурятской) грамоте). 1 класс 

Тематическое планирование курса 

 (34 часа, 1 час в неделю) 

№ Разделы. Темы Часы 

 Подготовительный период 6 ч. 

1. Хүнэй үндэһэн газар дээгүүр, модоной үндэһэн газар доогуур / Корни 

человека над землей, корни деревьев – под землей. Моя Бурятия. 

Славное море – священный Байкал.  

1 ч. 

2. Эрхые һуранхаар, бэрхые һура / Не учись быть избалованным, а 

учись быть умелым.  

Что такое устная и письменная речь? 

1 ч. 

3. Что такое слово? Сколько у него значений? 1 ч. 

4. Из чего состоят слова? Что такое слог?  1 ч. 

5. Какие звуки называются гласными? Какие звуки называются 

согласными? 

1 ч. 

6. Диагностическая работа. 1 ч. 

 Обучение грамоте 24 ч. 

1. Гласные звуки [а], [а:], [ӕ]. Буквы Аа; Аааа; Ай ай 1 ч. 

2.  Гласные звуки [о], [о:], [œ]. Буквы О о; Оооо; Ой ой 1 ч. 

3.  Гласные звуки [у], [у:], [уи]. Буквы У у; Уууу; Уйуй 1 ч. 

4. Согласные звуки [н], [м], [л]. Буквы Н н; М м; Л л 1 ч. 

5. Гласные звуки [и], [и:]. Буквы И и; Ии ии 1 ч. 

6. Гласные звуки [и:], [ы:], буква ы. Мягкие звуки букв н, м, л 1 ч. 

7. Согласный звук [ш], буквы Ш ш. Согласные звуки [х], [х'], буквы Х х 1 ч. 

8. Согласный звук [һ], буквы Һ һ. Согласные звуки [г], [г'], буквы Г г 1 ч. 

9. Согласные звуки [т], [т'], буквы Т т. Согласные звуки [д], [д'], буквы 

Д д 

1 ч. 

10. Согласные звуки [б], [б'], буквы Б б. Согласный звук [с], буквы С с 1 ч. 

11. Гласные звуки [э], [э:]. Буквы Э э; Ээээ; Эй эй 1 ч. 

12. Гласные звуки [ү], [ү:], [үи]. Буквы Ү ү; Үүүү; Үйүй 1 ч. 

13. Гласный звук [ө:], буквы Өөөө 1 ч. 

14. Согласный звук [ж], буквы Ж ж. Согласный звук [з], буквы З з. 1 ч. 
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15. Буквы йотированных гласных Яя; Е е; Е е; Ю ю. Буква ь (мягкий 

знак) 

1 ч. 

16. Буквы ь и ъ (разделительный мягкий знак и разделительный твердый 

знак) 

1 ч. 

17. Согласные звуки и буквы заимствованных слов: [к], [к'], К к 1 ч. 

18. Согласные звуки и буквы заимствованных слов: [в], [в'], В в 1 ч. 

19. Согласные звуки и буквы заимствованных слов: [п], [п'], П п 1 ч. 

20. Согласные звуки и буквы заимствованных слов: [ф], [ф'], Ф ф 1 ч. 

21. Согласный звук [ч'], буквы Ч ч. Согласный звук [ц], буквы Ц ц 1 ч. 

22. Согласные звуки и буквы заимствованных слов: [щ'], Щ щ 1 ч. 

23. Гласные звуки и их буквы: гласные мужского, женского и 

нейтрального рядов 

1 ч. 

24. Диагностическая работа 1 ч. 

 Послебукварный период 3 ч 

1. «Үзэглэл» Г. Чимитов 1 ч 

2. Мудрость родителей 1 ч 

3. Контрольная работа 1 ч 

 

Содержание курса 

«Үзэглэл» (Обучение родной (бурятской) грамоте). 1 класс 

Подготовительный период. Корни человека над землей, корни деревьев – 

под землей. Моя Бурятия. Славное море – священный Байкал: Устная речь. 

Рассказывание по картинкам. 

Не учись быть избалованным, а учись быть умелым. Кто такой ученик? Что 

такое устная и письменная речь? Что такое слово? Сколько у него значений? Что 

называет слово? Модель слова. Классификация слов. Связаны ли слова между 

собой? Что такое предложение? Из чего состоят слова? Что такое слог? Какие звуки 

называются гласными? Модель гласных звуков. Какие звуки называются 

согласными? Модель согласных звуков. “Чтение” слов по моделям, соотнесение, 

составление слов. 
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Обучение грамоте. Ознакомление с группами гласными звуков и их буквами. 

Гласные звуки [а], [а:], [ӕ]. Буквы Аа; Аа аа; Ай ай. Гласные звуки [о], [о:], [œ]. 

Буквы О о; Оо оо; Ой ой. Гласные звуки [у], [у:], [уи]. Буквы У у; Уу уу; Уй уй. 

Произнесение гласных букв, специфика кратких, долгих гласных и долгих гласных 

дифтонгов. Различение понятий ‘звук’ и ‘буква’. Соотнесение моделей и звуков, 

“прочтение моделей”. Написание гласных букв прописных и строчных, написание 

сочетаний букв, слогов.  

Ознакомление с группой сонорных согласных звуков [н], [м], [л] и их буквами 

Н н; М м; Л л. Понятие ‘звонкий согласный’. Отработка навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Написание букв прописных и строчных, написание сочетаний букв, 

слогов, слов. 

Гласные звуки [и], [и:]. Буквы И и; Ии ии. Гласные звуки [и:], [ы:], буква ы. 

Понятие ‘мягкий согласный’, ‘твердый согласный’. Мягкие звуки букв н, м, л. 

Чтение слогов с мягкими согласными. Понятие ‘текст’. Написание букв прописных 

и строчных, написание сочетаний букв, слогов, слов. 

Группа согласных звуков и букв. Согласный звук [ш], буквы Ш ш. Понятие 

‘глухой согласный’. Специфика звука [ш]. Отработка навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Написание букв прописных и строчных, написание сочетаний букв, 

слогов, слов. 

Согласные звуки [х], [х'], буквы Х х. Отработка навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Написание букв прописных и строчных, написание сочетаний букв, 

слогов, слов. 

Согласный звук [һ], буквы Һ һ.Специфика звука [һ]. Различие звуков [х] и[һ]. 

Отработка навыка чтения слогов, слов, предложений. Написание букв прописных и 

строчных, написание сочетаний букв, слогов, слов. 

Согласные звуки [г], [г'], буквы Г г.Согласные звуки [т], [т'], буквы Т т. 

Согласные звуки [д], [д'], буквы Д д.Согласные звуки [б], [б'], буквы Б б. Согласный 

звук [с], буквы С с. Специфика звука [с]. Чтение текстов. Отработка навыка чтения 
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слогов, слов, предложений. Написание букв прописных и строчных, написание 

сочетаний букв, слогов, слов. 

Ознакомление с группами гласных звуков и их буквами. Гласные звуки [э], 

[э:]. Буквы Э э; Ээ ээ; Эй эй. Гласные звуки [ү], [ү:], [үи]. Буквы Ү ү; Үүүү; Үйүй. 

Гласный звук [ө:], буквы Өө өө.  

Введение орфографического правила – написания в основах слов букв ээ-эй, 

словарных слов.  

Введение орфографического правила – написания в словах ү-у; үй-уй.Различие 

слов на основе закона сингармонизма, слова с гласными мужского ряда, слова с 

гласными женского ряда. Написание гласных в указанных словах. Чтение текстов. 

Отработка навыка чтения слогов, слов, предложений. Написание букв прописных и 

строчных, написание сочетаний букв, слогов, слов. 

Согласный звук [ж], буквы Ж ж. Согласный звук [з], буквы З з. Специфика 

звуков [ж], [з]. Чтение текстов. Отработка навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Написание букв прописных и строчных, написание сочетаний букв, слогов, слов. 

Ознакомление с группой йотированных гласных. Буквы йотированных 

гласных Яя; Е е; Е е; Ю ю. Ознакомление с ‘работой’ йотированных гласных в 

словах. Чтение слов с йотированными гласными. Отработка навыка чтения слогов, 

слов, предложений. Написание букв прописных и строчных, написание сочетаний 

букв, слогов, слов. 

Буква ь (мягкий знак). Буквы ь и ъ (разделительный мягкий знак и 

разделительный твердый знак). Ознакомление с ‘работой’ букв ь и ъ в словах. 

Чтение бурятских слов с мягким и разделительным мягким знаками. Чтение 

заимствованных с русского языка слов с ъ разделительным твердым знаком. 

Написание букв, сочетаний букв, слогов, слов. Чтение текстов. 

Ознакомление с группой согласных звуков и букв заимствованных слов. Звуки 

[к], [к'], буквы К к. Звуки [в], [в'], буквы В в. Звуки [п], [п'], буквы П п. Звуки [ф], 

[ф'], буквы Ф ф. Звук [щ'], буквы Щ щ. А также с согласными звуками [ч'], [ц] и 

буквами Ч ч; Ц ц.  
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Специфика звуков. Чтение текстов. Отработка навыка чтения слогов, слов, 

предложений. Написание букв прописных и строчных, написание сочетаний букв, 

слогов, слов. 

Послебукварный период. «Үзэглэл» Г. Чимитов. Мудрость родителей. Мөөгэ 

ба тээгэ / Слово и его значение. Обязанности учащегося. Чтение текстов. Отработка 

навыка чтения слогов, слов, предложений. Написание слов, предложений. 

Списывание. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (БУРЯТСКИЙ) ЯЗЫК» 

№ п/п Наименование средств учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические комплекты (УМК) по родному (бурятскому) языку 

для 1-4 классов 

1 класс 1. Очирова Е.Б., Очирова В.Н., Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И. 

Үзэглэл. / Учебник для 1 класса – Улан-Удэ: «Бэлиг», 2016. 

2. Очирова Е.Б., Очирова В.Н., Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И. 

Үзэглэл. / рабочая тетрадь для 1 класса, ч.1 – Улан-Удэ: «Бэлиг», 

2016. 

3. Очирова Е.Б., Очирова В.Н., Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И. 

Үзэглэл. / рабочая тетрадь для 1 класса, ч.2 – Улан-Удэ: «Бэлиг», 

2016. 

4. Очирова Е.Б., Очирова В.Н., Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И. 

Бурятский язык. / Учебник для 1 класса – Улан-Удэ: «Бэлиг», 

2016. 

5. Очирова Е.Б., Очирова В.Н., Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И. 

Бурятский язык. / Рабочая тетрадь для 1 класса – Улан-Удэ: 

«Бэлиг», 2016. 

Учебно-методическая литература 

1. Бадмаева С.М., Батуева Б.И. Тесты по бурятскому языку. 1-4 кл. – Улан-

Удэ: «Бэлиг», 2013. 

2. Базаргуруева Т.Б., Бальжинимаева Д.Д., Дугарова Д.Б. Ошохон/ творческие 

и тестовые задания для уроков бурятского языка. 1-4 классы. – Улан-Удэ: 

«Бэлиг», 2014. 

3. Дылыкова Р.С., Базаргуруева Т.Б., Ринчинова О.В. Бурятский язык/ 

Контрольно-диагностические работы. 2-4 классы. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 

2015.  

4. Сборник диктантов. 1-4 классы (сост. Содномов С.Ц.) – Улан-Удэ: «Бэлиг», 
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2002. 

Словари 

1. Ангархаев А.Л. Этимологический словарь бурятского языка в 2-х томах / А. 

Л. Ангархаев. – Улан-Удэ: Республиканская типография. – 2016-2017. 

2. Бабуев С.Д. Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи: словарь 

(Тематический словарь традиционного быта бурят) / С. Д. Бабуев, Ц. Ц. 

Бальжинимаева. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 2004. – 351 с. 

3. Будаев Ц.Б. Русско-бурятский разговорник = Ород-буряад хөөрэлдөөн / Ц. 

Б. Будаев. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1990. – 142 с. 

4. Дугаров Н.Б. Адлирхуу удхатай үгэнүүдэй хуряангы толи (Краткий словарь 

синонимов бурятского языка) / Н. Б. Дугаров. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 1995. – 

55 с. 

5. Жанчипова Ц.С. Табан хушуун малай: зурагламал буряад-ород тайлбари 

толи (Пять видов домашних животных: иллюстрированный бурятско-

русский толковый словарь)/ Ц. С. Жанчипова. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 2014. – 

107 с.  

6. Жигжитов Б.-М.Ж. Амитад ба ургамалнуудай нэрын ород-буряад зурагта 

толи (Русско-бурятский иллюстрированный словарь названий животных и 

растений)/ Б.-М. Ж. Жигжитов; Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм 

ухаанай яаман. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 2018. – 70 с. 

7. Һургуулиин буряад-ород, ород-буряад толи [Текст] = Школьный бурятско-

русский, русско-бурятский словарь / Министерство образования и науки 

Республики Бурятия; [составители Б. Ц. Цыденова и др.]. – Улан-Удэ: 

«Бэлиг», 2014. – 127 с. 

8. Очиров М.А. Краткий русско-бурятский словарь современных понятий и 

терминов = Нэрэ томьёогой ород-буряад тобшо толи / М.-Ж. А. Очиров; 

[научный редактор Л. Б. Бадмаева]. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 2017. – 211 с. 

9. Очиров М.Н. Краткий русско-бурятский словарь математических терминов / 

М. Н. Очиров; Министерство образования, по делам высшей школы и 

научных учреждений Республики Бурятия. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 1995. – 27 

с. 

10. Цыденжапов Ш.Р. Бурятско-русский фразеологический словарь / Ш. Р. 

Цыденжапов; [отв. ред. Л. Д. Шагдуров]. – Улан-Удэ, 1992. – 143 с. 

11. Цыренов Б. Д. Русско-латинско-бурятский словарь названий растений и 

животных: словарь / Б. Д. Цыренов, Л. Э. Рупышева. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 

2005. – 51 с. 

12. Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. – М., Изд-во «Советская 

энциклопедия»,1973. – 804 с.  

13. Шагдаров Л.Д., Очиров Н.А. Русско-бурятский словарь. Ород-буряад толи. 

– Улан-Удэ: «Буряад үнэн», 2008.  

14. Шагдаров Л.Д., Очиров Н.А. Русско-бурятский словарь. Ород-буряад толи. 
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– Улан-Удэ: «Буряад үнэн», 2008. – 904 с.  

15. Шагдаров Л.Д., Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь в 2-х томах. – 

Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2008. 

Рекомендуемые информационные ресурсы в сети Интернет 

 

https://buryadxelen.com/Буряад хэлэн: буряад хэлэнэй сахим hураха бэшэг: (2.0 

хубилбари) (Электронный учебник бурятского языка) / [Д. Д. Доржиев [и др.]. 

 

 

Материально-техническая база учебного предмета «Родной (бурятский) язык» 

должна соответствовать цели и задачам обучения бурятскому языку на уровне 

начального общего образования в общеобразовательных организациях и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Созданные в образовательной организации условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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