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Принципы  реализации адаптированной рабочей программы 



Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 
степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 
используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 
кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 
включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации 
обучающимися с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 
Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, 
вопросам. Обучающийся осуществляет перенос показанного способа обработки 
информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 
последующие задания. Опираются на предыдущие. Такое построение программного 
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных 
познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
возрастными нормами 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 
русскому языку 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 дизартирических 
расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять задания письменно, 
минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала при проведении 
различных видов языкового анализа необходимо предлагать пошаговые алгоритмы 
выполнения заданий. Ограниченный жизненный опыт обучающихся с НОДА и специфика 
овладения понятиями требуют проведения систематической целенаправленной словарной 
работы. Речевой материал необходимо отбирать не только с учетом программного 
материала, но и с учетом межпредметных связей, например, для разных видов языкового 
разбора использовать терминологию из других предметных областей. Для текущего и 
промежуточного контроля знаний учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, 
которые бы объективно показывали результативность их обучения. Например, диктант и 
практические упражнения обучающиеся могут выполнять, используя персональные 
компьютеры и мобильные устройства. Время для выполнения контрольно-измерительных 
мероприятий необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА.  

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание 
должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать для 
получения результата. У обучающегося в случае затруднения должна быть возможность 



воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

  

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; 

 практико-ориентированный характер обучения родному удмуртскому языку и 
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

 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  родного языка, используя различные способы 
дополнительной альтернативной коммуникации; 

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

 необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов языкового 
анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

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

Планируемые результаты освоения АООП ООО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 
соответствуют планируемым результатам ПООП ООО. Ожидаемые результаты важны для 
решения двух задач. Они необходимы для разработки программ по всем учебным 
предметам, коррекционных программ, программы воспитания, для подбора и разработки 
учебно-методической литературы. Вторая задача планируемых результатов заключается в 
том, что они являются основой для разработки системы оценки результатов. Планируемые 
результаты учитываются как в процессе промежуточной аттестации обучающихся с 
НОДА, так и в процессе государственной итоговой аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 
нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями: 



регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий 
формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических 
особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 
предметные. Каждая учебная программа включает указанные группы результатов, 
которые должны обеспечить развитие личности обучающихся с НОДА и их способностей 
с учетом индивидуальных особенностей развития данной категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Все планируемые результаты опираются на ведущие целевые 
установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка достижений личностных и 
метапредметных результатов, включающих универсальные учебные действия (УУД), 
обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, речевого и 
психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, 
метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе 
достижения планируемых результатов обучающимися с НОДА заложен уровневый 
подход: определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. 
Это позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, 
определять динамическую картину их развития, стимулировать обучающихся с НОДА к 
наиболее высоким результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы. Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию 
обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. 
Личностные результаты напрямую связаны как с предметными результатами, так и с 
результатами освоения программы коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваивать программу 
как на базовом уровне, так и на углубленном уровне  по отдельным предметам. Это 
зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, которые необходимо учитывать 
в образовательном процессе.  

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных 
результатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти 
государственную итоговую аттестацию выпускников и получить документ об основном 
общем образовании установленного образца. Распределение предметных результатов по 
годам обучения носит примерный характер.  

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными 
результатами, представленными в Примерной программе основного общего образования. 
Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, 
необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые без специального 
обучения не формируются у данного контингента обучающихся. К жизненным 
компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести 
следующие: 



 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, 
мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 
создания специальных условий для пребывания в образовательной организации, 
сообщать о своих нуждах и правах в образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 
(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на 
урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в каждом индивидуальном 
случае развития обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 
ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно 
обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, 
благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-
либо проблемной ситуации; 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 
(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 
упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и 
др.);  

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 
представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание 
правил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать 
свое социальное окружение, умение использовать принятые в обществе 
социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с 
НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень достижения 
личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и предметными 
результатами, но и с результатами программы коррекционной работы. Межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные результаты освоения 
адаптированной основной образовательной программы. Необходимо достичь такого 
уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в 
познавательной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать 
и осуществлять разные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами 
и сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему 
содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые описаны 
в Примерной основной образовательной программе. Поэтому, планируя метапредметные 
результаты, необходимо в первую очередь опираться на представленные в программе 
материалы. Однако, при формировании коммуникативных учебных действий необходимо 
учитывать специфику речевого развития обучающихся с НОДА. У части обучающихся 



речь мало разборчивая, поэтому устная речь как инструмент коммуникации ими 
практически не используется. Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с 
окружающими используют средства альтернативной и/или дополнительной 
коммуникацию в разных ее вариантах.  Необходимо помнить, что при формировании 
коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо 
сначала сформировать умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, 
просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). Для выражения своего 
эмоционального отношения к тем или иным поступкам окружающих людей обучающимся 
с НОДА необходимо овладеть командными символами. Данные символы позволят 
регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях взаимодействия. Для 
обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие начало и окончание 
какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с учетом 
соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений в 
ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у обучающихся с НОДА возможно 
дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через использование 
дополнительной альтернативной коммуникации на этапе основного общего образования 
согласно тем требованиям, которые представлены в программе для нормативно 
развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 
необходимо учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с 
НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического 
сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и 
коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного 
развития универсальных учебных действий.  

Требования к предметным результатам: 

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

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Общие положения 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 
обучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в 
образовательной организации с учетом их особых образовательных потребностей. 
Система их оценки структурно соответствует системе оценки результатов, 
представленной в ПООП ООО. Эта система строится на основе системно-
деятельностного, уровневого и комплексного подходов с учетом возможностей и 
особенностей моторики, а также других сопутствующих нарушений лиц данной 
категории. 



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач с учетом их особых образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с 
НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала обучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, 
личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий), использования комплекса оценочных процедур 
(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся с двигательными нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений у обучающихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, 
умениями и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и 
речевых навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на 
протяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 
− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, 

позволяющие оценивать продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом 
и двигательном развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и 
особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями 
психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА. 
Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с 
НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: 
уровень двигательного развития, функциональные возможности рук, уровень владения 
устной экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (истощаемость 
центральной нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует создать 
специальные условия проведения оценки результатов освоения ПАООП ООО для 
обучающихся с НОДА, а именно: 



− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями 
ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 
психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 
необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 
− увеличение времени на выполнение заданий; 
− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д. 
При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 
обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения 
функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных  результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»), 
а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 
основе; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 
один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА, которая может 
рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 



Характеристика итогового проекта и критерии оценки описаны в Примерной основной 
общеобразовательной программе. Проектная деятельность осуществляется обучающимися 
с НОДА с учетом их психофизических особенностей развития. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 
НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. Для оценки предметных 
результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, 
функциональность. Описание критериев представлено в Примерной основной 
общеобразовательной программе. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 
Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог обязательно должен 
учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не 
снижать отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 
обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 
недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие 
плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

 неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 
расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 
неодинаковый их наклон и т. д.; 

 нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 
 смешение сходных по начертанию букв; 
 прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  



При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с фонетико-
фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие 
ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с 
неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения 
контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать 
характер ошибок и наметить пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 
формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 
последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение 
и грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по 
содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 
данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 
материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  
 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  
 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный 

вопрос;  
 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 
речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных 
доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при 
необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем тестирования, 
иного программного обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный 
учет учебных достижений обучающихся с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с 
НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат 
об основном общем образовании. 

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную 
работу и внеурочную деятельность. При оценке личностных результатов необходимо 
обратить внимание на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с 
НОДА и на развитие их социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и 
социальная депривация, некоторые особенности семейного воспитания обучающихся 
данной категории могут оказывать неблагоприятное воздействие на формирование их 
личности и препятствовать достижению личностных результатов на том уровне, на 
котором их достигают нормативно развивающиеся сверстники.  
  

 



Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 
работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы 
следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, 
опрос, анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 
 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 
 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 
 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через преодоление 

особенностей семейного воспитания. 
Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с помощью 
экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Основным способом  оценки результатов Программы коррекционной работы является 
мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом 
образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 
специалистов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения основной 
образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними 
объективными трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме 
(в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося и имеющихся ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных 
испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных 
психофизических особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с 
НОДА (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума), 
включая увеличение времени, предоставление возможности для отдыха и другие 
необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала; 



− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 
патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 
результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 
обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, 
направленную на создание и поддержание эмоционального комфортного климата 
во время проведения оценочных мероприятий. 

По окончании обучения на уровне основного общего образования обучающиеся с НОДА 
имеют право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться льготами, 
предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться льготами 
участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На 
основании диагноза выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место 
проведения экзамена (в образовательной организации, дома, в больнице). Обучающийся с 
НОДА может выбрать также сроки и перечень предметов для проведения экзамена, о чем 
он должен указать в заявлении. Заявления о предоставлении льгот принимаются от 
участников с НОДА на все экзамены. Выпускник с НОДА по окончании основного 
общего образования имеет право сдавать не 4, а 2 обязательных предмета (русский язык и 
математику). Либо он сдаёт все предметы на общих основаниях совместно с другими 
экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные условия, 
учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и 
имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, 
туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только 
участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то 
экзамен он будет сдавать в одиночку);  

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 
− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, 

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 
минут; 

− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие выпускнику с 
НОДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей и имеющихся у них ограничений, помогающие занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать задание и т. д.; 



− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их 
индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой 
как коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при 
необходимости ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у 
которых кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 
экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера; обеспечение 
достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для обучающихся, у которых 
кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 
обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-
профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности 
прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. 
Основанием для организации экзамена на дому являются заключение медицинской 
организации и рекомендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если были 
замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое 
самочувствие (обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), 
необходимо прекратить работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник 
составляет акт о прекращении аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. 
Работа не проверяется комиссией, экзамен пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с 
НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной 
отметки предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения у 
обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им 
выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового 
собеседования провести оценивание итогового собеседования в соответствии с 
критериями оценивания итогового собеседования, орган исполнительной власти 
определяет минимальное количество баллов за выполнение всей работы, необходимое для 
получения «зачета» для данной категории участников. Основанием для изменения 
минимального количества баллов за выполнение всей работы для данной категории 
участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации ПМПК. 



Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Удмуртский язык – один из языков уральской языковой семьи. 

 Язык. Речь. Речевая деятельность. 

Речь монологическая и диалогическая. Полилог (повторение). Создание монологических и 
диалогических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной литературы. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Использование 
разных видов чтения с учётом поставленных целей. 

 Текст. 

Текст. Типы текста (повторение). Структурные особенности текста-рассуждения, текста-
описания. Ключевые слова текста. 

Стили речи: публицистический стиль, официально-деловой стиль (общее представление). 

Система языка. 

. Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение (общее представление). 

Использование лексических средств в соответствии с речевой ситуацией. 

 Морфология. 

Причастие. 

Понятие о причастии. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Образование причастий. 

Причастия с указательно-выделительными суффиксами. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Морфологический анализ причастия. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Образование 
деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 



Морфологический анализ деепричастия. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции наречия. 

Разряды наречий по значению: наречия места, наречия времени, наречия причины и цели, 
наречия образа действия, наречия количества, меры и степени. 

Степени сравнения наречий. 

Образование наречий. 

Правописание наречий (слитное, дефисное, раздельное). 

Морфологический анализ наречия. 

Употребление наречий в тексте. 

Слова категории состояния. 

Слова категории состояния (общее представление). Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль 
слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. 

Послелог. 

Послелог как служебная часть речи. Грамматические функции послелогов. Правописание 
послелогов с именем существительным, именем числительным и местоимением. 
Морфологический анализ послелога. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. Правописание 
предлогов. Морфологический анализ предлога. 

Союз. 

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

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы: 
соединительные, противительные, разделительные. Подчинительные союзы: времени, 



причины, условные, цели, изъяснительные, уступительные, сравнительные. 

Морфологический анализ союзов. 

Знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, связанными 
сочинительными союзами, и сложных союзных предложениях. 

 Частица. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (вопросительные, 
эмоционально-экспрессивные, усилительные, утвердительные, отрицательные, 
указательные, выделительно-ограничительные, модально-волевые). 

Правописание частиц. 

Морфологический анализ частиц. 

Междометия. 

Междометия. Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 
действию, этикетные междометия). 

Правописание междометий. 

 Звукоподражательные слова. 

Звукоподражательные слова. Разряды звукоподражательных слов по значению. 

Правописание звукоподражательных слов. 

 Омонимия слов разных частей речи. 

Грамматическая омонимия. 

 Язык и культура. 

Язык как отражение истории и культуры народа. Фольклорные тексты как отражение 
истории и культуры народа. 

Национальное своеобразие, богатство, изобразительность родного удмуртского языка. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

Общие сведения о языке: 

характеризовать удмуртский язык как один из языков уральской языковой семьи (в рамках 
изученного). 

 Язык. Речь. Речевая деятельность: 



характеризовать различия диалога, монолога и полилога, учитывать особенности видов 
речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 
повседневной жизни; 

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
поисковое) с учётом поставленных целей; 

понимать содержание прочитанных и прослушанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи: устно и письменно формулировать тему и основную мысль текста, 
устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические тексты разной 
коммуникативной направленности, стилей и типов на основе жизненных наблюдений, 
чтения научно-популярной, художественной литературы; 

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

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка, 
пользоваться словарями удмуртского языка. 

 Текст: 

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, выделять микротемы, 
ключевые слова, способы и средства связи предложений и частей текста, с точки зрения 
его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, стилю речи (в рамках 
изученного); 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 
функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров, 
создавать тексты публицистического стиля; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 
употребления, функции, языковые особенности), употребления языковых средств 
выразительности в текстах официально-делового стиля, нормы построения текстов 
официально-делового стиля, создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 
объявление); 

создавать тексты различных функционально-смысловых стилей речи (повествование, 
описание, рассуждение) с использованием жизненного и читательского опыта, сюжетной 
картины; 

работать с текстом составлять план с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме, подробно и сжато передавать содержание 



прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста – целостность, связность, информативность) с использованием 
знаний норм современного удмуртского литературного языка; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

 Система языка. 

 Лексика и фразеология: 

характеризовать фразеологизмы, их признаки и значение, различать от свободных 
сочетаний слов; 

распознавать фразеологизмы в тексте, объяснять значение фразеологизма разными 
способами; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике, осуществлять выбор лексических средств в 
соответствии с речевой ситуацией. 

Морфология. 

Причастие: 

распознавать признаки глагола и имени прилагательного в причастии, образовывать 
причастия от глаголов; 

распознавать причастия и причастные обороты в тексте; 

конструировать предложения с причастием и причастным оборотом c соблюдением 
правил пунктуационного оформления предложений; 

использовать причастия и причастные обороты в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы пунктуационного оформления предложений с причастием и 
причастным оборотом; 

осуществлять морфологический анализ причастия. 

Деепричастие: 



распознавать признаки глагола и наречия в деепричастии, образовывать деепричастия от 
глаголов; 

распознавать деепричастия и деепричастные обороты в тексте; 

конструировать предложения с деепричастием и деепричастным оборотом c соблюдением 
правил пунктуационного оформления предложений; 

использовать деепричастия и деепричастные обороты в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы пунктуационного оформления предложений с деепричастием и 
деепричастным оборотом; 

осуществлять морфологический анализ деепричастия. 

Наречие: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции наречия, распознавать наречия в тексте; 

различать разряды наречий по значению: наречия места, наречия времени, наречия 
причины и цели, наречия образа действия, наречия количества, меры и степени; 

различать степени сравнения наречий (сравнительная, превосходная); 

определять способы образования наречий; 

соблюдать нормы правописания наречий; 

осуществлять морфологический анализ наречий. 

Слова категории состояния: 

определять слова категории состояния; 

распознавать слова категории состояния в тексте; 

осуществлять морфологический анализ слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Послелог: 

определять послелог как служебную часть речи, различать послелоги от других частей 
речи; 

распознавать послелоги в тексте, употреблять послелоги в речи в соответствии с их 
значением и стилистическими особенностями; 



соблюдать нормы правописания послелогов с именем существительным, именем 
числительным, местоимением. 

Предлог: 

определять предлог как служебную часть речи, различать предлоги от других частей речи; 

распознавать предлоги в тексте, употреблять предлоги в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы правописания предлогов. 

Союз: 

определять союз как служебную часть речи, различать союзы от других частей речи, 
объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 
предложения и частей сложного предложения; 

распознавать сочинительные союзы и группы сочинительных союзов (соединительные, 
противительные, разделительные), определять особенности их использования (в рамках 
изученного); 

распознавать подчинительные союзы и группы подчинительных союзов (союзы времени, 
причины, условные, цели, изъяснительные, уступительные, сравнительные.), определять 
особенности их использования (в рамках изученного); 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы в тексте; 

употреблять союзы в речи, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 
препинания в предложениях с союзами. 

Частица: 

определять частицу как служебную часть речи, различать частицы от других частей речи; 

распознавать разряды частиц по значению: вопросительные, эмоционально-
экспрессивные, усилительные, утвердительные, отрицательные, указательные, 
ограничения, повелительные; 

распознавать частицы в тексте, соблюдать нормы правописания частиц (дефисное, 
раздельное, слитное), постановки знаков препинания в предложениях с частицами, 
употреблять частицы в речи. 

Междометия: 

определять междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 
значению: эмоциональные, просьбы и повеления, этикетные, объяснять роль междометий 
в речи; 



распознавать междометия в тексте, употреблять междометия в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы постановки знаков препинания в предложениях с междометиями. 

Звукоподражательные слова: 

определять звукоподражания как особую группу слов, различать группы 
звукоподражательных слов по значению, объяснять роль звукоподражательных слов в 
речи; 

распознавать звукоподражательные слова в тексте, употреблять звукоподражательные 
слова в устной и письменной речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; 

соблюдать нормы постановки знаков препинания в предложениях со 
звукоподражательными словами. 

 Омонимия слов разных частей речи: 

распознавать омонимию слов разных частей речи в тексте; 

использовать грамматические омонимы в речи. 

Язык и культура: 

выявлять взаимосвязь языка, истории народа и культуры на основе прочитанного (или 
прослушанного) текста (в рамках изученного), формулировать выводы об отражении 
истории народа, культуры в языке; 

приводить примеры, отражающие национальное своеобразие, богатство, 
изобразительность родного удмуртского языка. 

7 класс. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов 
и тем программ  

количество часов электронные 
цифровые 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1 Общие сведения о языке 1    
2 Повторение за курс 6 

класса 
3    

3 Язык. Речь. Речевая 
деятельность. 

2  1  

4 Текст 3  1  
5 Лексика и фразеология 4 1   
6 Морфология 52 2 1  



7 Язык и культура 3 1   
 Закрепление 3 1   
 

7 класс 

Поурочное планирование  

№ тема урока количество часов электронные 
цифровые 
образовательн
ые ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1 Введение. Об удмуртском 
языке. 

1    

2 Повторение за курс 6 класса 1    
3 Лексика 1    
4 Морфология 1    
5 Речь и речевая деятельность 

Диалог и монолог 
1    

6 Текст.  Типы текста: 
повествование, описание, 
рассуждение 

1    

7 Стили текста. 
Публицистический стиль. 

1    

8 Статья в газету. (сочинение) 1    
9 Официально-деловой стиь 1    
10 Лексика и фразеология. 

Фразеологизмы 
1    

11 Развитие речи. 
Фразеологические 
словосочетания в речи. 

1    

12 Контрольный диктант с 
грам. заданием 

  1  

13 Работа над ошибками. 
Повторение 

1    

14 Причастие. Образование 
причастий. 

    

15 Разделительные суффиксы – 
эз(-ез), - ыз  причастий. 

1    

16 Причастный оборот. 1    
17 Обособление причастного 

оборота 
1    

18 Контрольная работа. 
Сочинение – описание по 
картине П. Ёлкина 
«Анайлэн малпанъёсыз». 

1  1  

19 Работа над ошибками.  
Повторение. 

1    



20 Знаки препинания  при 
причастном обороте. 

1    

21 Практическая работа по 
теме «Знаки препинания 
при причастном обороте» 

1    

22 Морфологический разбор 
причастия.  

1    

23 Развитие речи. Перевод 
текста с удмуртского языка 
на русский с 
использованием 
предложений с причастным 
оборотом) 

1  1  

24 Работа над ошибками.  
Повторение 

1    

25 Обобщающий урок по теме 
"Причастие"   

1    

26 Контрольный диктант   с 
грамматическим  заданием 
«Нарядын». 

1 1   

27 Работа над ошибками. 1    
28 Деепричастие. Суффиксы 

деепричастий. 
1    

29 Деепричастной оборот. 1    
30 Деепричастной оборот. 

(Урок –практикум) 
1    

31 Морфологический разбор 
деепричастия. 

1    

32 Развитие речи. Изложение. 1    
33 Урок – зачет по теме 

"Деепричастие" 
1    

34 Диктант с грамматическим 
заданием  «Вашкала сям». 

1 1   

35 Работа над ошибками. 1    
36 Наречие. 1    
37 Смысловые группы 

наречий. наречия места и 
времени. 

1    

38 Наречия цели и причины 1    
39 Наречия образа действия 1    
40 Наречия меры и степени. 1    
41 Сравнительная степень 

наречий. 
1    

42 Способы образования 
наречий. 

1    

43 Развитие речи.. 
Сочинение « Мусо анай» 

1  1  

44 Правописание наречий. 1    
45 Слова категории состояния 1    



46 Контрольной тест по теме 
«Наречие» 

1 1   

47 Зачёт по теме "Наречие" 1    
48 Служебные части речи.  

Послелог 
1    

49 Роль послелога в 
предложении.  

1    

50 Развитие речи.  
Заметка в газету 

1    

51 Предлог. 1    
52 Союз. Сочинительные 

союзы и подчинительные. 
1    

53 Подчинительные союзы 1    
54 Роль союзов в предложении 

и в тексте. 
1    

55 Развитие речи. 
 Проект «Гожтэт». 

1    

56 Контроль  знаний и умений  1    
57 Работа над ошибками. 

Повторение 
1    

58 Частица. 1    
59 Частицы, образующие 

новые слова. 
1    

60 Правописание частиц. 1    
61 Роль частиц в тексте. 1    
62 Междометия и их 

правописание 
    

63 Звукоподражания и их 
правописание 

1    

64 Грамматическая омонимия.  1    
65 Контрольный диктант  1   
66 Работа над ошибками 1    
67 Повторение пройденного за 

год 
    

68 Обобщающий урок. 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 - информационно-образовательный портал https://udmkyl.ru   

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



https://ciur.ru/default.aspx 

 


