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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  
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. 

 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 

 


