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– индивидуализация визуального представления материала – изменение размера шрифта, уровней 
яркости и контрастности;

– наличие удмуртско-русского и русско-удмуртского словарей. Ученик может посмотреть дефини-
цию того или иного слова, просто кликнув на него, что позволяет ему не отвлекаться на поиск незна-
комого слова, а полностью концентрироваться на изучаемом материале;

– создание условий для работы с аудиоматериалами, помогающими тренировать восприятие звуча-
щего удмуртскоязычного текста, тренировать собственное произношение, слушать тексты и отвечать 
на вопросы диктора, разучивать песни под фонограмму и т.д.;

– реализация контроля и самоконтроля, позволяющих совершать более интенсивный тренинг  
по решению заданий, осуществлять оперативный контроль и оценку результатов обучения.

Использование этих объектов ЭФУ в учебном процессе способствует улучшению усвоения учащи-
мися материала учебника. Им нравится обучаться с помощью ЭФУ. Они отмечают, что уроки стали 
более яркими, увлекательными, что информация стала лучше усваиваться. 

К сожалению, во время апробации по техническим причинам данное средство обучения возмож-
но было использовать только в «демонстрационном режиме», когда учебник транслируется с экрана 
компьютера учителя через проектор на экран для общего просмотра. При наличии одного экземпляра 
ЭФУ и доски можно организовать лишь фронтальную работу с учебным материалом или организовать 
индивидуальную работу с учащимся у монитора. Соответственно, остается проблема реализации ин-
дивидуального дифференцированного подхода, т.к. эта задача может быть решена только при наличии 
ЭФУ на каждом компьютере ученика. 

Несмотря на это, как отмечают апробаторы, с появлением нового средства обучения работа  
на уроке приобрела другой аспект. Учитель меньше времени тратит на подготовку к урокам, ему стало 
комфортнее объяснять новый материал; появилась возможность выводить на большой экран упраж-
нение и проводить коллективное обсуждение его решения, или на фоне подходящей иллюстрации  
из учебника проводить инсценировки диалогов, песен и т.д.

Таким образом, роль дидактических ресурсов ЭФУ «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» на уроках удмурт-
ского языка как неродного огромна. В электронном учебнике учащиеся найдут дополнительные воз-
можности для изучения удмуртского языка, которые будут способствовать проведению интересного, 
динамичного и качественного урока и повысят интерес учащихся к изучаемому предмету.
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Основной формой организации учебного процесса в школе является урок. Традиционно выделя-
ют следующие типы уроков – изучение нового материала, урок повторения и закрепления знаний, 
контрольно-учетные уроки, урок работы над ошибками, комбинированные уроки. Последний являет-
ся самым распространенным типом, который включает в себя основные структурные элементы всех 
вышеназванных типов: организационный момент, проверка и разбор домашнего задания, обучение 
новому материалу, закрепление полученных знаний, проверка усвоения нового материала, подведе-
ние итогов урока, домашнее задание. Все нормы четко расписаны, поэтому они выполняются легко. 
Следовательно в таком режиме ученики получают прочные, систематические, глубокие знания. Чаще 
задания носят репродуктивный характер: изучил теоретический вопрос – выполнил практическое 
задание. Например, на уроке удмуртского языка дети изучили обособление причастных оборотов, 
затем теоретический материал закрепили постановкой знаков препинания в готовых предложениях,  
например:

1. Урамын шудӥсь пиналъёс ӧз но шӧдэ ӝытлэсь матэктэмзэ.
2. Туж чебер будӥзы писпуос гурт сьӧры мерттэмъёсыз.
Если говорить об используемых методах, то при изучении нового материала превалирует объяс-

нительно-иллюстративный: учитель объясняет, используя различного вида иллюстрации. На уроках 
удмуртского языка это могут быть схемы, таблицы, занимательный материал, иллюстрирование при-
меров на доске и др. Названный метод значительно экономит урочное время, т.к. учитель сам все 
демонстрирует, не ожидая раздумий учеников.

На протяжении многих лет традиционные уроки вырастили и воспитали хороших, успешных уче-
ников. Но, безусловно, следует отметить и отрицательные моменты. В первую очередь хочется под-
черкнуть очень высокую утомляемость учителя, особенно на последних уроках, т.к. большую часть 
урока проводит сам учитель. Немаловажным фактом являются трудности в адаптации к окружающей 
действительности после окончания школы. Действительно, ребенок постоянно выполнял указания 
учителя, а после школы лишился такой возможности. Большей частью это касается отличников, кото-
рые четко следовали алгоритму, заданному на уроках. Именно в противовес этому начали внедряться 
нетрадиционные подходы к проведению уроков. В современной же школе по новым образовательным 
стандартам учитель перестает пользоваться жестко структурированным конспектом урока. Вместо 
них приходят сценарии уроков, предоставляющие ему свободу в выборе форм, способов и приемов 
обучения. Основной упор делается на самостоятельную деятельность учеников. Уже в начале урока 
ребенок сам должен вывести тему, цель урока. Так, на уроке удмуртского языка в 8 классе при изуче-
нии темы «Распространенные и нераспространенные предложения» учитель может дать для анализа 
несколько предложений:

– Чупчи бызе.
– Паськыт но йӧно Чупчи шур зыл-зыл бызе.
– Инкуазь сайка.
– Инкуазь толбыт иземез бере каллен-каллен сайка ини.
– Пиналъёс шудо но серекъяло.
Вопросы учителя подводят детей к выводу о том, что сегодня на уроке будут изучаться предложе-

ния, которые отличаются друг от друга наличием и отсутствием второстепенных членов; предложения, 
в которых есть главные и второстепенные члены и др. При проведении современного урока учитель не 
сам формулирует вопросы, для того чтобы учащиеся сделали соответствующие выводы, а учащиеся 
сами самостоятельно должны проанализировать и доказать, чем же данные предложения отличаются. 
В традиционном обучении учитель подтверждает и сам озвучивает тему. В современной школе ученик 
и тему должен формулировать сам. Например, для этого можно использовать телефоны учащихся, где 
скачано приложение QR-код, ученик прикладывает данное приложение к листку, прикрепленному на 
доске, видит и убеждается в том, что он правильно или неправильно узнал и расшифровал тему урока.

На традиционных уроках часто звучат формулировки: проанализируйте, докажите, сравните, про-
должите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, 
измените, придумайте и т.д. Делается упор не только на фронтальную работу, но и индивидуальную, 
работу в парах, микрогруппах. На уроках удмуртского языка, в силу специфики обучения, а именно 
малое количество детей в классах (школы располагаются в основном в сельской местности), работа 
в микрогруппах проводится реже. Учитель следит за работой детей, при необходимости помогает, 
подсказывает. Основное условие – в работу должен включиться каждый ребенок. Ориентир делается 
и на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки. После изучения распростра-
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ненных и нераспространенных предложений в качестве парной можно предложить работу по тексту: 
Прочитайте и проанализируйте текст. Можно ли узнать какую-то информацию? Достаточно ли этой 
информации?

Гурт сайка. Омыр сайкыт. Писпуос сыло. Тылобурдоос кырӟало. Калык адскыны кутске. 
На основе выполненной работы ребята придут к выводу: информацию из текста можно узнать, но 

она сухая, неинтересная, поэтому следует конкретизировать и улучшить качество включением второ-
степенных членов предложения.

В национальной школе эффективным приемом является межпредметная связь с уроками русского 
языка. Во-первых, это поможет сэкономить время урока, во-вторых, ребенок прочнее усвоит мате-
риал, в-третьих, будут развиваться такие мыслительные операции, как сопоставление, обобщение, 
заключение и др.

Интересно проходят уроки изучения фразеологизмов.
Азьыдлэсь берыд чебер ‘Перед красивее, чем зад’ – Истинный перевод на русский язык: Скатер-

тью дорога.
Ӟуч мунё ‘досл. Русская кукла’ – С лица воду не пить.
Азё-беро уробо ‘досл. Телега с передком и задком’ – Семь пятниц на неделе.
Тӧл кудлань, со но солань ‘досл. Куда ветер, туда и он’ – Куда ветер, туда и он.
Ученики читают, делают дословный перевод, пытаются по определенным признакам найти рус-

ский эквивалент. Следует работать с разными видами фразеологизмов, чтобы у детей сложилась ясная 
картина – не все фразеологизмы переводятся дословно. Кроме того, фразеологизмы способствуют изу- 
чению особенностей национального менталитета.

Важным моментом становится применение учителем на уроках удмуртского языка современных 
педагогических технологий. На сегодняшний день наиболее часто применяемыми являются составле-
ние кластеров, синквейнов, фишбоунов, таблиц и т.д.

Интересными являются проведение традиционных типов уроков в нетрадиционной форме. К тако-
вым относим уроки-игры (деловые, ролевые, художественные); уроки сценарии (по примеру ТВ-про-
грамм); урок-кроссворд, аукцион, викторина, урок-сказка, урок-диспут, урок-проект и др.

Например, обобщение темы «Части речи» можно провести через путешествие: дети отправляются 
в кругосветное путешествие. По пути они останавливаются и показывают свои знания жителям той 
или иной страны. Первая остановка – «Существительное», вторая – «Прилагательное» и т.д.

Урок-игру «Лото» также можно применить для проверки и обобщения знаний по любой теме. Из-
готавливается лото, состоящее из ячеек, в которых записаны цифры. Карточки лото получают ученики 
и дополнительно получают кружочки для закрытия ячеек. Учитель вытягивает номер и читает вопрос. 
Ученики, у которых есть названный номер, отвечают на вопросы. Если ответ верный – цифра закры-
вается кружком, если неверный – остается незакрытой. Подсчет баллов ученики ведут в конце урока.
Обычная проверка знаний превращается в интересную и познавательную игру. 

Таким образом, традиционные уроки с нетрадиционным подходом к обучению удмуртского языка 
могут превратить обычные уроки в интересные и увлекательные занятия. Активное вовлечение уча-
щихся в каждый этап урока повысит качество полученных знаний. 
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Аннотация: Статья посвящена В. В. Туганаеву – доктору биологических наук, профессору Удмуртского го-
сударственного университета, Заслуженному деятелю науки России. Признанный ученый, общественный дея-
тель, творчески активная личность, он пользуется большим авторитетом в Удмуртии и за ее пределами. Им по 
праву гордится удмуртская земля.
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У каждого народа есть свои знаковые фигуры, люди-символы. Есть они и у удмуртского народа, 
как, например, Трофим Борисов, Кузебай Герд и др. К славной когорте относится, без всякого сомне-


