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Пояснительная записка  

 
Общая характеристика учебного предмета «Родная (удмуртская) литература 

 
Учебный предмет родная (удмуртская) литература в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 
занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 
Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 
являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 
многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 
национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 
литературного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 
курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 
речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения 
к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения. 

 
Цели изучения учебного предмета«Родная (удмуртская) литература 

 
Цели изучения предмета в основной школе состоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 
литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 
чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 
сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 
отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 
учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 
диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 
ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 
изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 
позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 
различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 



эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-
литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 
произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 
произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 
способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 
проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 
позицию и выражать собственное отношение к прочитанному;  воспринимать тексты 
художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 
неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 
с произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду 
других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 
информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 
разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 
произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 
учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 
свою. 

Учебный материал предмета  используется для решения следующих коррекционных задач: 
развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с НОДА, направленной на развитие 
всех ее функций, особенно коммуникативной и познавательной; дальнейшее развитие и 
автоматизация графомоторного навыка, развитие мануальных навыков; при отсутствии или 
выраженных ограничениях моторного навыка письма продолжение работы по совершенствованию 
навыка пользования различными клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в 
процессе выполнения письменных упражнений;  развитие высших психических функций 
обучающихся с НОДА на основе учебного материала.  

Содержание предмета «Родная (удмуртская) литература»  должно обеспечивать связь 
приобретаемых филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью 
учащихся через использование различных практических упражнений, имеющих межпредметные 
связи, и решение проблемных задач.  

 
Принципы  реализации примерной адаптированной рабочей программы 

 
 При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

литературе учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их экспрессивной речи и 
мануальных навыков, в частности уровень сформированных графомоторных навыков. Учитель в 
процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять устные и письменные задания. 
При выраженных дизартрических расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять 
задания письменно, минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала при 
проведении различных видов анализа художественных произведений необходимо предлагать 
пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный жизненный опыт обучающихся с 
НОДА и специфика овладения понятиями требуют проведения систематической 
целенаправленной словарной работы. Для текущего и промежуточного контроля знаний учащихся 
с НОДА необходимо использовать те виды, которые бы объективно показывали результативность 
их обучения. Например, индивидуализировать оценку чтение лирических произведений наизусть. 
Можно предложить деформированный текст лирического произведения, куда обучающиеся 
должны вставить пропущенные слова или фразы. При оценивании выразительности чтения 
необходимо помнить о просодических расстройствах у обучающихся с НОДА и не снижать 
отметку за этот параметр.  

При невозможности рассказа или пересказа использовать письменные формы контроля 
знаний учащихся, возможно использование различных творческих письменных работ, 
учитывающих знание содержания художественных произведений. Рекомендуется использовать 



творческие задания, в которых решаются проблемные задачи с учетом межпредметных связей, 
например, связанными с историческими знаниями, с музыкальным и изобразительным искусством 
и т. п. Для создания ярких литературных образов в сознании обучающихся с НОДА необходимо 
постоянно прибегать к их жизненному опыту, проводить параллели между современным миром и 
миром, в котором живут литературные герои, использовать конкретные примеры из жизни. 

Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов анализа 
художественных произведений на уроках литературы используются пошаговые алгоритмы 
выполнения заданий. Домашние задания, включающие чтение глав, эпизодов, действий 
сопровождаются дополнительными вопросами по содержанию данного текста. Ответы на эти 
вопросы позволяют обучающимся не только сжато пересказать (при наличии возможности) 
данный отрывок, но и проанализировать вместе с учителем его значимость в тексте 
художественного произведения.  

Образовательный процесс по литературе для обучающихся с НОДА, не владеющих 
письмом, организуется с использованием компьютера. Для этой категории обучающихся могут 
создаваться индивидуальные электронные тетради с размещенными в них домашними заданиями, 
ссылками на интерактивные тесты по теме. Контрольные работы и сочинения по литературе 
обучающиеся с НОДА могут выполнять, используя электронные ресурсы.  

 
Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

  необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 
том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 

 систематическая словарная работа на уроках литературы, необходимость которой 
связана с недостаточным практическим опытом обучающихся с НОДА; 

 специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний и 
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации на уроках литературы, используя дополнительные средства альтернативной 
коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды, с использованием двигательного и охранительного педагогического режимов; 

 необходимо использование алгоритмов выполнения различных видов анализа 
художественных произведений для конкретизации действий обучающихся с НОДА при 
самостоятельной работе. 

  
Место предмета в учебном плане 

 
Учебный план на изучение литературы в 7 классе отводит 1 час в неделю.   Содержание 

учебного предмета «Литература», представленное в Примерной адаптированной рабочей 
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования с учетом пролонгации на один год.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения в 7 классе. 

 Фольклор. 

 Народные песни. Календарно-обрядовые песни. «Акашка гур» («Пасхальный напев»). 
«Гершыд сюан гур» («Напев после окончания весенних полевых работ»). 

Свадебные песни. «Сюан гур» («Свадебный напев»). Прославление родственных 
отношений, признания нераздельности совместного существования. 

Тема разлуки в проводных песнях (напев проводов невесты, напев проводов солдата). 
Прощальные песни невесты. «Вож бадяр но, ой, кадь ик» («Ой, да похожий на зелёный 
тополь»), «Кылёд ук, кылёд ук тон, апие» («Ой, да останешься ты, сестра»), «Ой, кылёз ук, 
кылёз ук» («Ой, да останется, останется»), «Чебер льӧльыр бамъёсы…» («Мои красивые 
ало-розовые щечки…»). Прощальная песня невесты(солдата). «Ӧсэтӥ но потыкым…» 
(«Когда выхожу через дверь…»). 

Лирическое и эпическое в народной поэзии. Феномен возникновения лирических песен. 
Роль оценочных сравнений. 

Проектная работа по сбору и систематизации народных песен своего населенного пункта 
или района (города). 

Литература. 

Образ, герой, характер. Отличия в содержании понятий. 

Г.Е. Верещагин. Поэма «Зарни чорыг» («Золотая рыбка»). Авторская сказка на основе 
заимствованного сюжета. Национальная специфика образов. 

Исследовательская работа по сравнительно-сопоставительному анализу тематически 
близких произведений удмуртской и русской литературы (Г.Е. Верещагин «Зарни чорыг» 
(«Золотая рыбка»), К.П. Чайников (Кузебай Герд) «Гондыръёс» («Медведи»), А.С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Проектная работа по выявлению мест, музеев или экспозиций, связанных с жизнью и 
творчеством Г. Верещагина. Подготовка презентации о нем. 

 К.П. Чайников (Кузебай Герд). Стихотворения «Чагыр инме» («В голубое небо»), 
«Сяськаяськись льӧмпу» («Цветущая черёмуха»), «Шундыбергась» («Подсолнечник»). 
Прием противопоставления двух миров в творчестве поэта. Семантика образов «грязная 
земля», «голубое небо», «золотая лестница», «река». Фольклоризм Герда. 

Особенности поэтической композиции и сюжета. Лирический герой в поэзии Герда. 
Картины природы и цветовые образы. Изобразительно-выразительные средства 
(звукопись, сравнения и метафоры). 

А.Г. Векшина (Ашальчи Оки). Стихотворения «Нюлэскы ветлыкум...» («Когда хожу в 



лес…»), «Сюрес дурын» («У дороги»). Философское звучание стихотворений, созданных 
на фольклорной основе. Доминанта параллелизма. Цветовые образы. Изображение 
пространства. Взаимосвязь с удмуртскими народными песнями. 

Исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного анализа 
стихотворения Ашальчи Оки «Сюрес дурын» («У дороги») и удмуртской народной песни 
«Сюрес дурын…» («У дороги…»). 

 Д.И. Корепанов (Кедра Митрей). Роман «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго»). Проблематика 
произведения и его историческая основа. Авторская позиция по проблеме 
принудительного крещения и произвола церковнослужителей. 

Образы Дангыра и Дыдык. Особенности изображения любовных отношений героев. 
Художественные приемы изображения характеров. Проблема отцов и детей в романе. 
Сатирическое и комическое в романе. Приемы создания словесного портрета и интерьера. 
Соответствие произведения жанру исторического романа. 

Творческая работа: создание иллюстрации к наиболее ярким эпизодам романа. 

Групповая творческая работа: инсценировка наиболее ярких фрагментов произведения. 

Творческая работа: написание письма от лица Дангыра его сыну, который должен 
родиться. 

 Ф.Г. Кедров. Повесть «Катя». Социальная проблематика произведения. 
Противопоставление прошлого и настоящего. Поляризация героев. Образы Кати и 
Койыка, их взаимоотношения. Сатирическое изображение богачей. Приметы времени. 
Символика новой жизни.  

Творческая работа по прогнозированию дальнейшего развития сюжета в произведении. 

Творческая работа: написание текста о повести Ф.Г. Кедрова «Катя» (или о романе Кедра 
Митрея «Секыт зӥбет» («Тяжкое иго») для размещения в сети Интернет (например, 
ВКонтакте) с целью привлечения внимания пользователей социальных сетей к прочтению 
данного произведения. 

 В.Т. Чисталёв (Тима Вень). Рассказ «Трипан Вась». Изображение характера коми 
крестьянина начала XX века. Взаимоотношения героя с природой. Драматизм рассказа. 
Пейзажные картины. 

 Н.С. Байтеряков. Стихотворения «Сюресэз сэрттыса» («Разбирая дорогу»), «Анныкей». 
Отражение черт новой эпохи в стихотворении «Разбирая дорогу». «Новые» и «старые» 
приметы времени, семантика поэтического образа «огонь». Образ «святых» в 
стихотворении. 

Личностное переживание душевной драмы одиноких женщин, вдов войны и матерей 
погибших солдат. Проклятие войны. Память о погибших как нравственная ценность 
человека. 



Групповая проектная работа по написанию сценария мероприятия на тему «Николай 
Байтеряков – фронтовик». 

Творческая работа по восстановлению слов-образов в стихотворении Н.С. Байтерякова 
«Туриос» («Журавли») с учётом рифмы. 

Ф.И. Васильев. Стихотворения «Ошмес синмын дунне шоры учке музъем...» («Глазами 
родников глядит земля…»), «Меми, малы-о киосыд сюрмылэмын...» («Мама, почему руки 
в мозолях…»), «Кызьпуын – пузкаръёс, пузкаръёс...» («На берёзе – гнезда, гнезда…»). 
Сквозная тема взаимоотношений человека и природы, матери и детей в стихах поэта. 
Образная система поэтических произведений. Фольклоризм Ф.И. Васильева. Метафора в 
лирике поэта. 

Групповая исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного 
анализа стихотворений Ф.И. Васильева «Ошмес синмын дунне шоры учке музъем…» 
(«Глазами родников глядит земля…») и «Меми, малы-о киосыд сюрмылэмын?..» («Мама, 
почему твои руки в мозолях?..»). 

Исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного анализа 
стихотворений Ф.И. Васильева «Кызьпуын – пузкаръёс, пузкаръёс…» («На берёзе – 
гнезда, гнезда…») и Г.С. Сабитова «Сьӧд кыз» («Черная ель»). 

 В.В. Романов. Стихотворения «Ваёбыж кар» («Ласточкино гнездо»), «Атай» («Отец»). 
Размышления о судьбах детей военной поры, безотцовщине. Психологизм и драматизм 
лирики, роль диалога. Сюжетность произведений. Образ лирического героя. 

Групповая исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного 
анализа стихотворений В.В. Романова «Ваёбыж кар» («Ласточкино гнездо») и «Атай» 
(«Отец»). 

Исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного анализа 
стихотворений В.В. Романова «Атай» («Отец») и Ф.И. Васильева «Пичи дыръям юай 
песятайлэсь…» («В детстве спросил я у дедушки…»). 

Групповая творческая работа: заполнение таблицы с внесением информации, отражающей 
современные представления о мерилах настоящего человека. 

 В.Е. Владыкин. Стихотворения «Дуннеын вань куинь буёл» («Три цвета в мире»), 
«Кыдёкысь кыдёке, Сибире…» («Далеко далёко, в Сибирь…»). Поэтизация народной 
мудрости и философии. Символическое значение черного, белого, красного цветов. 
Противоречивость мира. Выражение чувства связи с домом, притяжения родной земли. 

М.П. Петров (Михаил Покчи-Петров). Стихотворение «Кык сяськаос» («Два цветка»). 
Идейное содержание произведения. Символическое значение образов – двух цветков. 
Контекст 1950-х годов. Позиция автора. 

Творческая работа: написание эссе на тему «Кык сяськаос – кык улон амалъёс» («Два 



цветка – две жизненные позиции»). 

121.8.2.13. Т.Н. Чернова. Стихотворения «Выжыкыл дуннее» («Мой сказочный мир»), 
«Гондыркуш – кӧкые…» («Гондыркуш – моя колыбель…»). Романтическая тональность 
стихов. Изображение вымышленного мира грез. Выражение чувства любви к малой 
родине, ощущение простора, полета. Пространственный рисунок стихотворений. 
Лирическая героиня Т. Черновой. 

Исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного анализа 
стихотворений Т. Черновой «Гондыркуш – кӧкые…» («Гондыркуш – моя колыбель…») и 
М. Покчи-Петрова «Дор» («Родная сторона»). 

Творческая работа: написание сочинения или стихотворения о родном доме, крае (понятие 
«дор»). 

Творческая работа: подбор иллюстрации к стихотворению Т. Черновой «Выжыкыл 
дуннее» («Мой сказочный мир») из сети Интернет или создание собственной 
иллюстрации к стихотворению. 

 Р.Г. Валишин. Рассказ «Льӧмпу вай» («Ветка черёмухи»). Философская и нравственная 
проблематика рассказа. Черты психологизма в произведении. Роль художественной 
детали в создании образов героев. Место лейтмотива в рассказе. Особенности сюжета и 
композиции в произведении. 

 В.В. Сергеев (Ар-Серги). Рассказ «Кристя». Нравственно-психологическая проблематика 
в решении темы «человек и природа». Своеобразие конфликта. Мотивы сострадания, 
бескорыстия, доброты. Приемы авторской оценки героев. 

Творческая работа: написание сочинения на тему «Быгатысал ке куака вераськыны…» 
(«Если бы ворона могла говорить…») или подготовка устного сочинения по 
предложенному в учебнике фрагменту из рассказа. 

 Г.Д. Красильников. Рассказ «Оксана». Размышления о сложном внутреннем мире 
человека. Психологизм и нравственная проблематика рассказа. Проблема выбора. Приемы 
создания образов героев. Особенности повествования. Образ рассказчика. Использование 
в стилистике рассказа жемчужин народной речи. Понятие художественной детали. 

Творческая работа: описание символа-образа, с помощью которого можно изобразить 
образ Оксаны в рисунке. 

Исследовательская работа по выявлению в рассказе выражений, похожих на пословицы, 
определение их значения и роли в поэтике произведения. 

Творческая работа: написание лирического размышления на тему «Мӧзмон» («Тоска») 
или «Сюлэм шырпу» («Сердечная заноза») или написание письма Оксане от имени 
Онтона в ответ на его телеграмму возлюбленной. 

Е.В. Самсонов. Рассказ «Арама кузя» («Вдоль берёзовой рощи»). Детство и становление 



личности человека искусства. Образ Петра Чайковского. Символика музыки. Лирическая 
интонация произведения. Содержание и роль удмуртской народной песни «Вдоль 
березовой рощи» в контексте рассказа. 

Исследовательская работа по выполнению сравнительно-сопоставительного анализа 
литературного и музыкального произведений (рассказ Е. Самсонова «Арама кузя» 
(«Вдоль берёзовой рощи») и пьесы «Ноябрь. Тройка» из фортепианного цикла П. 
Чайковского «Времена года»).  

 С.П. Широбоков. Драма «Чукдор». Тема экологии. Обрисовка характеров и поступков 
героев-антагонистов драмы. Основные жанровые признаки драмы. О природе конфликта в 
драме. Монолог и диалог.  

Творческая работа: реконструкция внесценических действий драмы. 

Групповая проектная работа по подготовке инсценировки отрывка из драмы С.П. 
Ширбокова «Чукдор». 

Групповая творческая работа: составление социальной рекламы по сохранению природы 
или создание сценки по репродукциям картин Л.Р. Прозорова «Семья» или «Вал возьман» 

(«Пастьба лошадей»).  

Планируемые результаты освоения программы по родной (удмуртской) литературе  

 В результате изучения родной удмуртской) литературы на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 
примеров из родной (удмуртской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы, активное участие 
в самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 



многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
(удмуртского) языка и родной (удмуртской) литературы, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края в контексте изучения произведений удмуртской литературы, а 
также русской, финно-угорской и зарубежной литератур, а также литератур народов 
Российской Федерации; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 
обращая внимание на их воплощение в удмуртской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 
и самовыражения; 

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

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, 
соблюдение правил безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-
среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 
литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 
на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений удмуртского фольклора и 
литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

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

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 



экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно 
прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды, изучение и оценка социальных 
ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других, способность действовать в условиях неопределенности, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; 

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

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 



принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым 
действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения родной (удмуртской) литературы на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, умение совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 
учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 
этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 
сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 



установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

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

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 
и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 
и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 



задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение учебной задачи и поддержание общения, сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 
результата цели и условиям; 



различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 
анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной 
(удмуртской) литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

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

планировать организацию совместной работы на уроке родной (удмуртской) литературы, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой. 



Предметные результаты изучения родной (удмуртской) литературы.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, как формы отражения 
действительности и художественного познания мира; 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 
литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 
понимать, что в литературных произведениях отражена художественная картина мира; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 
позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики, оценивать систему героев эпического, лирического, драматического 
произведений, определять особенности композиции и основной конфликт произведения, 
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений, выявлять основные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 
определять их художественные функции, выделять в произведениях элементы 
художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

понимать значение и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий 
и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество, народная песня, исторический роман, форма и 
содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, конфликт, 
композиция, сюжет, диалог, монолог, ремарка, литературный герой, образ, характер, 
лирический герой, автор, повествователь, рассказчик, герой-рассказчик, авторская 
характеристика, характеристика героя, художественный образ, лейтмотив, портрет, 
пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, параллелизм, антитеза, инверсия, 
повтор, анафора, эпифора, эпитет, сравнение, метафора, юмор, сатира, ритм, рифма, эссе. 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы героев и персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства; 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть, передавая личное отношение к 
произведению, читать по ролям драматическое произведение; 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 



вопросы к тексту, пересказывать сюжет произведения; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-
рассуждение по заданной теме с использованием прочитанного произведения, собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, эссе, литературно-творческой работы; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 
произведения удмуртской и финно-угорской литератур с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 
эстетических впечатлений; 

планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 
обучающихся; 

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 
подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных 
задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 7 класс.Тематическое планирование 

№ Наименование 
разделов и тем 

программ  

количество часов электронные 
цифровые 
ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1 Введение 1    
2 Фольклор 1    
3 Литература 

Эпос 
21  2  

4 Лирика 6    
5 Драма 2    
6 Повторение 

пройденного 
1 1   

 

 

 



 

7 класс 

Поурочное планирование  

№ тема урока количество часов электронны
е цифровые 
образовате

льные 
ресурсы 

всего контрольн
ые работы 

практичес
кие 

работы 

1 Вводный урок. Стихотворение Н. 
Байтерякова «Кам шур кутске 
ошмесысен». 

1    

2 Фольклор.Удмуртские народные песни. 1    

3 Литература. Стихотворения Г.Верещагина 
«Огназ черсись», «Шакырес луэ сюрес» 

1    

4 Стихотворения К.Герда 1    

5 Стихотворения        А. Оки 1    

6 Роман К. Митрея «Секыт зибет». Краткое 
содержание 

1    

7 Образы Дангыра и Дыдык в романе К. 
Митрея «Секыт зибет». 

1    

8 Удмуртские народные обряды и обычаи в 
романе 

1    

9 Роман  «Секыт зибет»-исторический 
роман 

1    

10 Итоговый урок по роману 1    

11 Повесть Ф. Кедрова «Катя». Работа над 
содержанием 

1    

12 Работа над главой «Шур дурын» и 
«Шимес уж» 

1    

13 Удмуртские тадициии обычаи в повести 1    

14 Развитие речи. Сочинение по повести 
«Катя». 

1  1  

15 Тима Вень «Трипан Вась». 1    

16 Поэзия Н. Байтерякова. Стихотворение 
«Анныкей» «Сюресэз сэрттыса»    

1    

17 Поэзия Ф.Васильева. Человек и природа в 
стихах. 

1    



18 Поэзия В.Романова.  1    

19 Позия В.Владыкина.  1    

20 М.Покчи –Петров «Кык сяськаос» 1    

21 Развитие речи. Эссе «кык сяськаос- кык 
улон амалъёс» 

1  1  

22 Р.Валишин «Льӧмпу вай».  1    

23 Женские образы в рассказе. Лейтмотив. 1    

24 Рассказ Вячеслава Сергеева «Кристя» 1    

25 Развитие речи. «Быгатысал ке куака 
вераськыны» 

1  1  

26 Рассказ Г.Красильникова «Оксана» 1    

27 Чужеземка. Образ Оксаны 1    

28 Рассказ Е.Самсонова «Арама кузя». 1    

29 Образ П. Чайковского и роль песни в 
рассказе 

1    

30 Драма С.Широбокова «Чукдор».. 1    

31 Человек и природа  в пьесе «Чукдор»   1    

32 В мастерской у Л. Прозорова 1    

33 Развитие речи.  Круглый стол.«Мой 
любимый литературный герой». 

1  1  

34 Повторение пройденного за год. 
Контрольное тестирование 

1    

 

 

 

Электронные цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Электронные формы учебников по удмуртскому языку и литературе 
http://udmniino.ru/index.php/858-ssylki-na-efu 

2. Удмурт кылдунне образовательный портал по обучению удмуртскому языку и 
литературе  https://udmkyl.ru   

3. Коллекция электронных образовательных ресурсов. ... сборник аудиоматериалов  

https://ciur.ru/default.aspx 

 


