


 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по удмуртскому языку для 9 класса разработана  на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ; 

2. Закона «Об образовании» УР (в действующей редакции); 

3. Примерной  рабочей программы учебного предмета «Родной язык» (удмуртский) для уровня основного общего образования  

4. Учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения Верхнеигринская СОШ  Граховского муниципального 

района Республики Удмуртия на текущий учебный год.  

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение родного (удмуртского) 

языка в 9 классе составит  68 ч. 

Программа ориентирована на учебное пособие под редакцией Л.В. Вахрушевой Удмурт кыл 9 класс. – Ижевск: «Удмуртия», 2018. 

Цели обучения родному (удмуртскому) языку: 

– воспитание чувства уважения к родному языку, ценностного отношения к нему как хранителю культуры своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание своей ответственности за сохранение культуры 

народа, преемственность поколений; 

– повышение интереса к изучению родного языка, чувства гордости за него; 

– обучение учащихся правильному и безошибочному чтению и письму на своем родном языке; 

– совершенствование коммуникативных умений и навыков учащихся, обеспечивающих свободное владение удмуртским языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;  

– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

– расширение знаний об удмуртском языке как системе и как развивающемся явлении; об основных нормах удмуртского 

литературного языка; об особенностях удмуртского речевого этикета. 

Задачи обучения удмуртскому языку: 

– повысить интерес учащихся к самостоятельному изучению родного языка и культуры своего народа; 

– повысить самосознание учащихся, формировать в них старание и любовь к труду;  

– способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе образования и самообразования; 



– формировать умение использовать полученные знания самостоятельно; 

– формировать умение использовать в своей речи коммуникативно-эстетические возможности родного языка. 

Структура программы сформирована с учетом закономерностей усвоения удмуртского языка на уровне начального общего 

образования и возрастных и психологических особенностей учащихся. Данная программа является базой для составления учителями своих 

учебных рабочих программ. Учитель может на свое усмотрение раскрывать содержание тех основных разделов и тем, которые обозначены в 

стандарте в качестве дидактических единиц, опираясь на научные школы и учебные пособия, которые он считает целесообразными. Кроме 

того, он может устанавливать последовательность изучения учебного материала, распределять время, отведенное на изучение курса, между 

разделами и темами по их значимости, выбирать темы для самостоятельного изучения школьниками, конкретизировать требования к 

знаниям и умениям учащихся, выбирать, исходя из стоящих перед учебной дисциплиной задач, технологии, формы и методы обучения и 

контроля знаний и умений учащихся. 

Удмуртский язык – родной язык удмуртского народа и наряду с русским языком государственный язык Удмуртской Республики. 

Изучение предмета «Удмуртский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление об удмуртском языке как духовной, нравственной и культурной ценности удмуртского народа, а также 

российского народа в целом. 

Изучение удмуртского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция – использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка, овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и известных удмуртских лингвистах; 

овладение основными нормами удмуртского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, осознание исторической преемственности поколений, национально-культурной специфики удмуртского языка, овладение нормами 

удмуртcкого речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В процессе изучения удмуртского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, совершенствуется владение русским языком, закладываются основы, необходимые для изучения других языков. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» (удмуртский) 

Настоящая программа по удмуртскому языку для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы  и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса удмуртского языка. В основе содержания обучения удмуртскому языку 

лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В 

соответствии с этими видами компетенций выделяются основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся 

средствами предмета «Удмуртский язык» 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих 

направлений (линии развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка. 

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для 

формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном 

языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линий развития) 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно 

использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей 

передачи такой информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного 

вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст. 



– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного 

восприятия художественного текста. 

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе 

отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать её посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания об удмуртском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о 

выдающихся учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе 

культурологический и воспитательный потенциал удмуртского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, 

менталитетом удмуртского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение удмуртского языка в 9 

классе составит 68 часов  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (удмуртский) язык» являются: 

- понимание удмуртского языка как одного из основных национально-культурных ценностей удмуртского народа; 

- уважительное отношение к родному языку, понимание необходимости его изучения, гордость за него;  

- понимание трудностей при изучении удмуртского языка, их преодоление; 

- любовь к родине, уважительное отношение к представителям другой культуры; 



- интерес к финно-угорским и другим языкам и культурам. 

Метапредметными результами изучения предмета являются: 

- регулятивные (постановка темы и цели урока, его планирование, корректирование; оценка своей деятельности, получение новых знаний, 

работая в парах, в группе); 

- познавательные (самостоятельное формулирование целей и задач обучения и путей их решения; умение находить необходимую 

информацию из различных источников, работать с ней; умение работать со схемами, таблицами, выражать свое мнение в устной и 

письменной формах; выполнять логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 - коммуникативные УУД (налаживание хороших отношений с учителями, одноклассниками, друзьями, доброжелательное общение с ними; 

умение слушать других, прислушиваться к ним, прийти к общему решению в спорных ситуациях; умение использовать в своей работе 

тексты разных стилей и типов; работа по поиску информации из различных источников, ее обработка; умение правильно формулировать 

свои мысли; научиться давать оценку какой-либо жизненной ситуации, прочитанному, услышанному или увиденному). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школьной программы по удмуртскому языку являются:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного удмуртского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного удмуртского 

литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 



• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• находить грамматическую основу предложения; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• проводить синтаксический анализ; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный анализ при выборе правильного написания слова; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства языка; 

• извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

• писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, объявления, резюме; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

• устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Воспитательный потенциал урока 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Тематическое планирование по родному (удмуртскому) языку в 9 классе (68 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение  Повторение изученного в 8 классе 1 

2.  Об удмуртском языке 1 

3.  Удмуртский язык-финно-угорский язык. 1 



4.  Удмуртский литературный язык и его стили. 1 

5.  Диалект 1 

6.  Речь и речевое общение Речь и речевое общение 1 

7.  Речевая деятельность  1 

8.  Контрольный диктант 1 

9.  Текст Текст и его признаки 1 

10.  Типы текста 1 

11.  Стили текста 1 

12.  Разговорный стиль 1 

13.  Официально-деловой стиль 1 

14.  Научный стиль 1 

15.  Публицистический стиль 1 

16.  Художественный стиль 1 

17.  Художественный стиль 1 

18.  Тропы 1 

19.  Тропы 1 

20.  Стилистические фигуры 1 

21.  Стилистические фигуры 1 

22.  Обобщающий урок 1 

23.  Тестирование 1 

24.  Лексика и фразеология Лексика 1 

25.  Фразеология 1 

26.  Сложное предложение Типы сложных предложений 1 

27.  Сложносочиненные предложения 1 

28.  Сложносочиненные предложения 1 

29.  Расстановка знаков препинания в сложносочиненных предложениях 1 

30.  Изложение «Гондыр куш» 1 

31.  Понятие сложноподчиненное предложение 1 

32.  Виды придаточных 1 

33.  Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными 1 

34.  Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными 1 

35.  Замена сложноподчиненных предложений причастными оборотами 1 

36.  Сложноподчиненные предложения с изъяснительными придаточными 1 

37.  Сложноподчиненные предложения с изъяснительными придаточными 1 

38.  Сложноподчиненные предложения с обстоятельственными придаточными 1 



39.  Сложноподчиненные предложения с придаточными места 1 

40.  Контрольный диктант 1 

41.  Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, степени и 

сравнения 

1 

42.  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

43.  Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

44.  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

45.  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 

46.  Изложение «Михаил Коновалов» 1 

47.  Сложноподчиненные предложения с уступительными придаточными 1 

48.  Обстоятельственные придаточные предложения и деепричастный оборот – 

синонимичные конструкции 

1 

49.  Сложноподчиненные предложения со множеством придаточных 1 

50.  Обобщающий урок 1 

51.  Контрольный диктант 1 

52.  Бессоюзные сложные 

предложения 

Бессоюзные сложные предложения. Понятие и расстановка знаков препинания 1 

53.  Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

1 

54.  Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени. 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

1 

55.  Сложные предложения с союзом и без союза 1 

56.  Прямая речь 1 

57.  Знаки препинания при прямой речи 1 

58.  Замена прямой речи косвенной 1 

59.  Цитата 1 

60.  Диалог и монолог 1 

61.  Знаки препинания при диалоге 1 

62.  Язык и культура Язык и культура 1 

63.  Повторение пройденного за год 1 

64.  Повторение пройденного за год 1 

65.  Повторение пройденного за год 1 

66.  Итоговый контрольный диктант. 1 

67.  Контрольное тестирование 1 

68.  Обобщающий урок 1 

 



 

Учебно-методическое обеспечение и литература 

1.Вахрушева Л.В.. Удмурт кыл 9 класслы/ Огъя редакциез Л.В. Вахрушевалэн.= Ижевск: Удмуртия, 2018.-184с. 

2.Березин Р.Ф. Удмурт кылъя творческой но орфографической ужъес.- Ижевск: Удмуртия, 1971.- 98 с. 

3.Величинская З.А. Фонетика, лексика, морфология. Астэ эскерон ужъес: Дышетисьеслы пособие.-Ижевск: Удмуртия, 

1988.-96 с. 

4. Ермокина Н.А. Удмурт кылъя дидактической материал. 9-ти класслы: Дышетисьеслы пособие.-Ижевск: Удмуртия, 

2004.-136 с. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Нормы оценок 

Оценка диктантов. Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 70-80 слов, для 6 класса – 80-90, для 7 – 90-100, для 

8 – 100-110, для 9 – 110-120 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) Контрольный словарный 

диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. Диктант, имеющий 

целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -

24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8- 9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 1) В переносе слов; 2) На правила, которые не включены в школьную программу; 3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5) В передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова. При оценке диктантов важно также 

учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 1) В исключениях из правил; 2) В 

написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилам 4) В собственных именах нерусского 

происхождения; 5) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 6) В пропуске одного из сочетающихся знаков 

препинания или в нарушении их последовательности. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических. Не считаются однотипными ошибками на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 



воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка «3» выставляется за диктант, в котором 

допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. При некоторой вариативности количества ошибок, 

учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 

класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. В комплексной контрольной работе, состоящей из 

диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за 

каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: Оценка «5» ставится, 

если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. Оценка «3» ставится 

за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 

ошибок. 

 Оценка сочинений и изложений. Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объем текстов итоговых контрольных подробных 

изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 

2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. К указанному 

объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – 

за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; Число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические 

ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Грамотность: 

допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматичсеские 

ошибки. Оценка «2»1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден словарь,  работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 



Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 

для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 


