


Рабочая программа составлена на основе Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Родная

(удмуртская) литература».

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (удмуртская) литература» (предметная область

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной (удмуртской) литературе, родная

(удмуртская) литература, удмуртская литература) разработана для обучающихся, владеющих родным (удмуртским)

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по

родной (удмуртской) литературе.

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (удмуртской) литературы, место в структуре

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в

каждом классе на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по родной (удмуртской) литературе включают личностные,

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные

результаты за каждый год обучения.

Пояснительная записка.



Программа по родной (удмуртской) литературе на уровне основного общего образования направлена на

формирование у обучающихся представления о родной литературе как составной части многонациональной культуры

Российской Федерации, способствует формированию гармоничной личности обучающегося, обладающей

общероссийским и этническим гражданским сознанием, способствует воспитанию культуры межнациональных

отношений. Изучение обучающимися художественных произведений на уроках родной (удмуртской) литературы

способствует приобретению опыта коммуникации.

При определении содержания программы по родной (удмуртской) литературе учтены следующие аспекты:

традиции изучения конкретных произведений разных периодов развития удмуртской литературы, являющихся ее

историко-культурным достоянием;

соответствие рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим

особенностям обучающихся;

традиции литературоведческого анализа и требований современного культурно-исторического контекста к

изучению произведений писателей-классиков;

рассмотрение литературных произведений с точки зрения рода, жанра, тематики, эпохи.

Изучение родной (удмуртской) литературы в 5–8 классах строится на основе сочетания концентрического,

жанрово-родового и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-

хронологической основе.

В содержании программы по родной (удмуртской) литературе выделяются следующие содержательные линии: 5

класс – литературные роды, 6 класс – литературные жанры, 7 класс – образ – герой – характер, 8 класс – традиции и

новации в удмуртской литературе, 9 класс – этапы развития удмуртской литературы.



Изучение родной (удмуртской) литературы направлено на достижение следующих целей:

развитие читательских компетенций и формирование основ функциональной грамотности, способствующих

развитию личности, понимающей и эстетически воспринимающей произведения родной литературы и обладающей

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;

получение знаний о родной (удмуртской) литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия

с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния, осознание своей принадлежности к родной

культуре, уважительное отношение к русской литературе (культуре), культурам других народов;

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте; анализ

художественного произведения, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма, представление своих

оценок и суждений по поводу прочитанного.

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (удмуртской) литературы – 170 часов: в 5 классе – 34

часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1

час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Содержание обучения в 6 классе.

Введение.

Литература и ее жанры.

Ф.И. Васильев «Шудмы огъя» («В любой чащобе»). Прославление родного края. Образ малой и большой родины.

Творческая работа: сочинение рифм к определенным словам из прочитанного стихотворения.



Проектная работа по выявлению знаменитых людей малой родины (поиск фотографий с изображением своей

малой родины и людьми, являющимися её гордостью, сочинение названий к этим фотографиям).

Взаимосвязь фольклора и литературы.

М.Г. Худяков. Героический эпос «Песнь об удмуртских батырах» (оригинал) и «Дорвыжы» (переводной вариант).

Образы батыров.

Творческая работа: перевод отрывка героического эпоса М.Г. Худякова на удмуртский язык, сравнительный

анализ своего перевода с соответствующим отрывком из перевода В.М. Ванюшева «Дорвыжы».

Творческая работа: устное словесное рисование образа одного из героев эпоса «Дорвыжы».

Проектная работа «Эпосы народов России». Сбор краткой информации (название, дата создания, автор-

составитель) об эпосах народов Урало-Поволжья и других народов России.

Элиас Лённрот. Эпос «Калевала». Ведущие герои карело-финского эпоса. Вяйнямёйнен и Ильмаринен. Образ

кузнеца Ильмаринена, ковка сампо на севере. Художественный мир эпоса и особенности сюжетного построения.

Творческая работа: составление проекта сампо в форме устного словесного рисования или иллюстрации.

К.П. Чайников (Кузебай Герд). Авторская легенда по мотивам древних мифов «Инъёс» («Небеса»). Тема причины

распада «золотого века». Цветопись и её роль в произведении.

Исследовательская работа: исследование мифологического содержания слов «воршуд» (божество, хранитель рода),

«вылэ мычем» (букв. «данное наверх»), тӧдьы юсьёс (белые лебеди).

К.П. Чайников (Кузебай Герд). «Эльбай». Генрих Гейне. «Лореляй».

Мифологическая основа стихотворений. Драматизм любви русалок и человека. Сравнительный анализ

стихотворений.



Творческая работа: написание сюжетного стихотворения.

Литература.

. Эпос.

. А.К. Леонтьев (Коньы Толя). Повесть «Сюрес усьтӥське мынӥсьлы» («Дорога открывается идущему»).

Взаимоотношения древних удмуртов с южными народами-соседями. Приметы и атрибутика древнего мира. Образ

«длинной дороги» и особенности сюжетного построения. Взаимоотношения взрослых и детей. Понятие о повести.

Творческая работа: устное словесное рисование образа героя (Яуша) с целью воссоздания образа мужчины-воина

тысячу лет назад (при необходимости с использованием репродукций картин художника В. Белых).

Творческая работа: написание рассказа по предложенным картинкам с учетом всех этапов развития сюжета.

М.П. Петров. Рассказ «Зангари сяськаос» («Васильки»). Художественная картина о войне. Образ лейтенанта

Макарова. Развитие сюжета и его кульминация. Цветовая образность. Понятие о кульминации.

. П.А. Блинов. Роман «Улэм потэ» («Жить хочется»). Жизнь и творчество. Судьба беспризорников после

гражданской войны. Олёшка и Деми – друзья и враги. Авторская оппозиция в обрисовке темного города и светлой

деревни. Сатирическое и комическое в романе. Многогранность образа Омеля. Понятие о романе.

Творческая работа: перевод отрывка из романа на русский язык. Коллективная работа по обсуждению переводов

текста, выявление причин возникновения сложностей при переводе фрагмента романа.

Творческая работа: изложение случая с тулупом от лица Гарася.

Творческая работа: инсценировка эпизода романа, оценка игры.

П.К. Чернов. Повесть «Бектыш нюлэс буйга» («Бектыш-лес спокоен»). Прославление истинной дружбы,

товарищества и взаимопомощи. Своеобразие сюжета.



Творческая работа по прогнозированию дальнейшего развития действия в повести.

Творческая работа: подготовка от лица Беглоя объяснения своего отсутствия на фронте, выражение отношения к

Гави и Матӥ.

Лирика.

Ф.Г. Кедров. Стихотворение «Оскы, Родина!» («Родина, верь!»). Патриотическое стихотворение о Великой

Отечественной войне. Оппозиция образов «мы» и «враги». Признаки гражданской лирики.

М.П. Петров. Стихотворение «Байгурезь йылысен» («С горы Байгурезь»). Гражданская лирика в творчестве поэта.

Образ лирического героя и его обостренное чувство Родины, благодарности родной деревне, удмуртскому краю и его

народу. Изображение пространства в лирике автора.

Групповая исследовательская работа: сравнительный анализ стихотворения М.П. Петрова «Багурезь йылысен» («С

горы Байгурезь») со стихотворением А.С. Пушкина «Кавказ».

Михаил Ильин. Стихотворение «Пилемъёс» («Облака»). Образный строй. Сравнение облака с образами животного

мира. Понятие о сравнении.

Владимир Романов. Стихотворение «Вало» («Вала»). Мифологический контекст стихотворения, символика

метафор.

Творческая работа: сочинение сравнений и метафор к предложенным понятиям.

Василий Ванюшев. Стихотворение «Дунъёс» («Цены»). Семантическая многозначность слова-образа «дун».

Экологическая проблематика. Звукопись произведения.

Творческая работа: написание эссе «Мои размышления о чистоте природы».

Драма.



И.Г. Гаврилов. Драма «Кезьыт ошмес» («Холодный ключ»). Проблематика конфликта. Образ Беглоя. Приемы

изображения героев-бедняков и героев-богачей. Понятие о ремарке.

Жанровое своеобразие. Комическое и трагическое в пьесе.

Исследовательская работа: анализ ремарок в драме, выявление их роли в произведении.

Творческая работа: преобразование эпического текста в драматический текст.

Планируемые результаты освоения программы по родной (удмуртской) литературе на уровне основного

общего образования.

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.

121.11.4. Предметные результаты изучения родной (удмуртской) литературы. К концу обучения в 6 классе

обучающийся научится:

понимать особенности литературы как вида словесного искусства, выраженные в жанровой специфике

произведения;

осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное: определять тему и главную

мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, указывать родовую и жанровую принадлежность

произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их

сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и

прозаической речи, выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;

понимать значение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное

народное творчество, былички, народный эпос, эпическая поэма, роды (эпос, лирика, драма), эпические жанры (рассказ,

повесть, роман), лирические жанры (стихотворение, твердые формы стихотворения), драматические жанры (драма,

комедия, трагедия), гражданская и пейзажная лирика, тема, идея, проблематика, сюжет, стадии развития действия:

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, конфликт, ремарка, лирический герой, стихотворный

метр (ямб, анапест), ритм, рифма, строфа, сравнение, метафора;



сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы,

проблемы, жанры;

сопоставлять с помощью учителя 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;

пересказывать прочитанное произведение, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью

учителя формулировать вопросы к тексту;

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному;

создавать устные и письменные высказывания разных жанров;

владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора и литературы удмуртского и

других народов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной

литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного

развития;

планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя;

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектной и исследовательской деятельности;

развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под

руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной

безопасности.
Учебно-тематическое планирование



№ п/п Наименование разделов
(тем)

Всего часов В том числе количество
часов

теорет
ически
е

практи
ческие

контрол
ь

1 Вводный урок 1 1 - -

2 Между фольклором и литературой. 1 1 - -

3 Литература. Эпос. 21 18 2 1

4 Лирика. 5 5 - -

5 Драма. 3 2 1 -

6 Повторение и закрепление пройденного

в конце года.

3 2 - 1

Итого 34 29 3 2

Календарно-тематическое планирование

Раздел Кол-во часов на
изучение раздела

№ урока Тема урока

Вводный урок 1 1 Литературные роды.

Между фольклором и 1 2 Между фольклором и литературой.



литературой.

Эпос 21 3 М. Худяков. Эпос «Дорвыжы».

4 Об удмуртских эпических богатырях.

5 Внеклассное чтение. Легенды об удмуртских богатырях..

6 Элиас Лённрот. «Калевала»

7 Кузебай Герд. «Инъёс»

8 К.Герд. «Эльбай». Г.Гейне «Лореляй»

9 Эпос. Особенности эпических текстов.

10 А. Леонтьев. «Сюрес усьтӥське мынӥсьлы»

11 Особеннности быта удмуртов.

12 Образ «длинной дороги» в повести.

13 Обобщающий урок по повести. Развитие речи. Сочинение по
картине В.Белых «Арчакар базар».

14 Михаил Петров. «Зангари сяськаос» Развитие сюжета.
Кульминация..

15 Образ лейтенанта Макарова.

16 П. Блинов. «Улэм потэ»

17 Олёшка и Деми-одновременно друзья и враги.



18 «Жизнь человек сам создаёт…» Деми в колхозе

19 Место юмора и сатиры в повести

20 Развитие речи. Написание автобиографии от лица Демьяна
Бурова.



21 П. Чернов. »Бектыш нюлэс буйга».

22 Настоящая дружба в повести.

23 Контрольная работа по теме «Эпос»

Лирика 5 24 Лирика. Ф. Кедров. «Оскы, Родина»

25 М.Ильин «Пилемъёс»

26. В. Романов. «Вало»

27. А. Лужанин. «Бусъёсын шобырскизы» М. Петров. «Байгурезь
йылысен»



28 В.Ванюшев. «Дунъёс»

Драма 3 29 Понятие о драме.

30 И.Гаврилов «Кезьыт ошмес».

31 Обобщающий урок по драме.

Повторение 3 32 Итоговый тест.

33 Круглый стол «Мынам яратоно герое»

34 Итоговый урок
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Критерии оценки учебной деятельности по родной (удмуртской) литературе

Контроль УУД осуществляется с помощью различных форм: тестирование,

индивидуальные карточки с заданиями, выполнение проектов, комплексных работ.

Оценка сочинений

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы,

глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий

и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения,

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки

знаний, умений и навыков учащихся по удмуртскому языку»

Отметка “5” ставится за сочинение:

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для

её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы

и обобщения;

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении

мыслей;

 написанное правильным литературным языком и стилистически

соответствующее содержанию.

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых

недочёта.

Отметка “4” ставится за сочинение:

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему,

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а

также делать выводы и обобщения;

 логичное и последовательное изложение содержания;
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 написанное правильным литературным языком, стилистически

соответствующее содержанию.

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от

темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от

неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается

недостаточное умение делать выводы и обобщения;

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные

нарушения в последовательности выражения мыслей;

 обнаруживается владение основами письменной речи;

 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти

речевых недочётов.

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не

опирающихся на текст;

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием

связи между частями;

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Оценка устных ответов

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими

основными критериями в пределах программы данного класса:

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания

изученного произведения;

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения;

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных

самостоятельно;
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 умение анализировать художественное произведение в соответствии

с ведущими идеями эпохи;

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и

выразительно читать художественный текст.

При оценке устных ответов по удмуртской литературе могут быть

следующие критерии:

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие

уровня чтения установленным нормам для данного класса.

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность

выразительных средств языка.

Оценка тестовых работ

При проведении тестовых работ по удмуртской литературе критерии оценок

следующие:

Отметка "5" - 90-100% выполненных заданий

Отметка "4" - 61-89%
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Отметка "3" - 40-60%.

Отметка «2» - 0-39%

Оценка творческих работ

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников,

сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций,

инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды

работы являются проектными.

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть,

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,

предъявляемыми к работам такого уровня.

С помощью творческой работы проверяется:

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства,

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы);

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления

работы, использование иллюстративного материала;

 широта охвата источников и дополнительной литературы.

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;

 полнота раскрытия тема;

 правильность фактического материала;

 последовательность изложения.

При оценке речевого оформления учитываются:

o разнообразие словарного и грамматического строя речи;

o стилевое единство и выразительность речи;

o число языковых ошибок и стилистических недочетов.

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам

библиографии применяемых источников и ссылок на них;

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке

источников;
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 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;

целесообразность использования тех или иных источников.

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не

более 2-х грамматических ошибок.

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы;

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы;

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.

Учебная литература:

Удмуртская литература: 6 класслы учебник-хрестоматия. Г.А.Ушаков,

В.Л.Шибанов. Ижевск: Удмуртия.

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1.Ӧтиськом удмурт кылъя уроке. 6 класс [Текст] : дышетӥсьёслы юрттэт / [И. М.
Евдокимова, М. А. Ершова, М. Н. Долганова и др.] ; "Вордскем кыл" журналлэн редакциез.
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- Ижевск : Вордскем кыл, 2018. - 205 с. : ил., табл.; 21 см. - (Дышетӥсьёслы юрттэт = В
помощь учителю удмуртской литературы).

2.Отиськом удмурт литературая уроке. 8 класс. Люказ но дасяз И.Ф. Тимирзянова. Ижкар,
2013 ар.

3. «Вордскем кыл» учебно-методический журнал.

4. Яшин Д. А. Удмуртский фольклор,- Ижевск: Удмуртия, 2000.

5. П.Домокош История удмуртской литературы.- Ижевск: Удмуртия, 1993

6. «Кылёз лёгем но пытьымы…»: Удмурт литературая хрестоматия-практикум (1918–
1935-тӥ аръёс) / Люказы, радъязы но валэктонъёс сётӥзы С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. –
Ижевск: Удмуртия, 2008. – 328 бам.люказ, радъяз но валэктонъёс сётӥз С.Т. Арекеева. –
Ижкар: «Удмурт университет» книгапоттонни, 2010. – 468 бам.

6. Писатели и литературоведы Удмуртии: библиографический справочник.-
Ижевск:Удмуртия,2006

7. Т.И.Зайцева Современная удмуртская проза. -Ижевск: Удмуртия, 2006

8. Удмурт литература: 6-тӥ класслы - /Дасязы Г.А.Ушаков, В. Л. Шибанов.- Ижевск:
Удмуртия, 2016.

9.Удмурт литература: 8-ти класслы /Дасяз А.Г. Шкляев–Ижевск: Удмуртия, 2006г.

Перечень материально- технического обеспечения

Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету

1. http://aln-udm.narod.ru/
2. http://ru.wikipedia.org/
3. http://metodist.tw1.ru/
4. edu.tatar.ru/
5. Виртуальные музеи, посвященные творчеству удмуртских писателей:

Материально- техническое обеспечение
1. Электронный диск «Удмурт калык выжыкылъес «Оло зэм, оло даур»

http://aln-udm.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://metodist.tw1.ru/
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