
На основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Родной

(удмуртский) язык».



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (удмуртский)

язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно

– программа по родному (удмуртскому) языку, родной (удмуртский) язык, удмуртский

язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (удмуртским) языком, и

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты

освоения программы по родному (удмуртскому) языку.

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (удмуртского)

языка, 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 родному (удмуртскому) языку

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 родному (удмуртскому) языку разработана с целью оказания

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.

Удмуртский язык – национальный язык удмуртского народа и наряду с русским

языком является государственным языком Удмуртской Республики. Освоение родного

(удмуртского) языка направлено на удовлетворение потребности обучающихся в

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и

самореализации в ней.

Программа по родному (удмуртскому) языку направлена на формирование

коммуникативной компетентности и функциональной грамотности как интегративного

умения читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов,

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания

и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность

является ключевым направлением программы по родному (удмуртскому) языку.

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и

предметных результатов обучения, в содержании обучения. Включённость учебного

предмета «Родной (удмуртский) язык» в систему основного общего образования



обеспечивается содержательными связями с другими гуманитарными дисциплинами

(«Родная (удмуртская) литература», «Русский язык» и другие).

В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык. Речь. Речевая

деятельность», «Текст», «Система языка», «Язык и культура». В учебном процессе

указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.

При изучении тематических разделов каждой содержательной линии

обучающиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми

умениями и навыками, совершенствуют виды речевой деятельности.

Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение следующих

целей:

воспитание гражданина Российской Федерации, уважающего общероссийскую

культуру, язык и культуру родного этноса и других народов России, формирование

российской гражданской идентичности в поликультурном обществе, развитие

представлений о родном (удмуртском) языке как духовной и культурной ценности

народа, осознание своей ответственности за его сохранение и развитие, овладение

культурой межнационального общения;

расширение и систематизация знаний об удмуртском языке, о его специфике в

соответствии с разделами науки о языке, освоение основных языковых единиц и

грамматических категорий удмуртского языка, осознание взаимосвязи его уровней и

единиц;

совершенствование видов речевой деятельности, развитие коммуникативных

умений и культуры речи на удмуртском языке, обеспечивающих эффективное

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального

межличностного и межкультурного общения;

формирование навыков использования родного языка как средства

коммуникации, как средства приобщения к культурным ценностям человечества;

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и

ситуации общения;

освоение знаний о стилистических ресурсах удмуртского языка, обогащение

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, выработка навыков

использования языковых средств в устном и письменном общении;



воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, формирование

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать

необходимую информацию, понимать и использовать тексты разных типов, стилей и

жанров.

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удмуртского)

языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа

в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

Содержание обучения в 6 классе.

Общие сведения о языке.

Формы функционирования современного удмуртского языка: литературный

язык, диалекты.

Язык. Речь. Речевая деятельность.

Язык и речевое общение.

Устная и письменная речь (повторение). Информационная переработка текста.

Речевая ситуация. Диалог и монолог. Виды речевой деятельности (повторение).

Использование в речи языковых средств, речевых этикетных формул с учётом речевой

ситуации. Участие в разных видах диалога: обмен мнениями, запрос информации,

диалог-объяснение, диалог-побуждение.

Текст.

Текст и его основные признаки (обобщение изученного).

Смысловые части текста и абзац. Информационная переработка текста: сложный

план текста.

Способы связи предложений и частей текста: последовательная и параллельная

связь предложений.

Типы речи: установление принадлежности текста к определенному

функционально-смысловому типу речи (повествование, описание, рассуждение).

Рассказ.

Стили речи: разговорный стиль, книжный стиль, художественный стиль,

научный стиль (общее представление).

Система языка.



Лексика.

Лексика удмуртского языка с точки зрения её происхождения: исконно

удмуртские и заимствованные слова.

Лексика удмуртского языка с точки зрения сферы употребления:

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы,

термины, профессионализмы, жаргонизмы).

Лексика удмуртского языка с точки зрения принадлежности к пассивному и

активному запасу: устаревшие слова, неологизмы.

Словари удмуртского языка.

Морфология.

Морфология как раздел науки о языке. Самостоятельные и служебные части

речи.

Имя существительное.

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного.

Лексико-грамматические разряды имён существительных: собственные и

нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые.

Существительные единственного и множественного числа. Изменение по числам

имён существительных (в том числе имён существительных на -ея, -ия).

Склонение имён существительных. Притяжательные существительные, их

склонение.

Словообразование имён существительных.

Правописание сложных имён существительных: слитное и дефисное написание.

Употребление имён существительных в тексте.

Морфологический анализ имени существительного.

Имя прилагательное.

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного.

Степени сравнения имён прилагательных.

Имена прилагательные с выделительными суффиксами, их склонение в

единственном и множественном числах.

Словообразование имён прилагательных.

Правописание сложных имён прилагательных: слитное и дефисное написание.



Имена прилагательные, заимствованные из русского языка, их правописание.

Употребление имён прилагательных в тексте.

Морфологический анализ имени прилагательного.

Имя числительное.

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени

числительного. Синтаксические функции имён числительных.

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,

собирательные), порядковые числительные.

Разряды имён числительных по строению: простые, составные числительные.

Склонение количественных и порядковых имён числительных.

Правописание имён числительных.

Употребление имён числительных в тексте.

Морфологический анализ имени прилагательного.

Местоимение.

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения.

Синтаксические функции местоимений. Роль местоимений в речи.

Разряды местоимений: личные, вопросительно-относительные, отрицательные,

неопределённые, указательные, притяжательные, определительные.

Склонение местоимений.

Морфологический анализ местоимения.

Глагол.

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические

признаки и синтаксические функции глагола.

Неопределённая форма глагола (инфинитив).

Возвратные глаголы.

Глаголы однократного и многократного вида.

Наклонения глагола: изъявительное, повелительное, условное.

Спряжение глагола: первое и второе спряжение глагола.

Отрицательные глаголы, их спряжение.

Безличные глаголы.

Вспомогательные глаголы.

Словообразование глаголов.

Употребление глаголов в тексте.



Морфологический анализ глагола.

Язык и культура.

Речевой этикет как проявление взаимосвязи языка и культуры. Правила речевого

этикета: устойчивые формулы речевого этикета (тау, ӟеч лу, вождэс эн вае и другие).

Использование местоимений «ты» и «вы» в функции обращения в удмуртском

речевом этикете. Формулы речевого этикета в официальной и неофициальной речевой

ситуации.

Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому)

языку на уровне основного общего образования.

В результате изучения родного (удмуртского) языка 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, написанных на родном (удмуртском) языке;

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, формируемое в том числе на основе примеров из

литературных произведений, написанных на родном (удмуртском) языке;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в

образовательной организации;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,

нуждающимся в ней, волонтёрство);

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (удмуртского) языка в

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (удмуртского) языка, к

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное



отношение к родному (удмуртскому) языку, к достижениям своего народа и своей

Родины – России, к науке, искусству, 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;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 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, осознание

важности художественной 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,

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном

(удмуртском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права

на ошибку и такого же права другого человека;

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 ознакомления

с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и

потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки

их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать

свою точку зрения на экологические проблемы;

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 сред, 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, закономерностях развития языка,



овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности,

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной

среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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;

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости,

открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и

компетенции из опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания,

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций,

планировать своё развитие;

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных

глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 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 сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий

успеха.



В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные

универсальные учебные действия, умения совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия

как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,

языковых явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,

классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения

поставленной учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов,

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая

оптимальный вариант 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 языковом

образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных

связей и зависимостей объектов между собой, оценивать на применимость и



достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования

(эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки

достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения

необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту

же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от

коммуникативной установки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать 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 диалогах и



дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном

(удмуртском) языке;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков;

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести

переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику

и в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности

общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты проведённого языкового анализа,

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные

тексты с использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части

регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в

ходе его реализации;

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 разными способами самоконтроля (в том числе речевого),

самомотивации и рефлексии;

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности,

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и

условий общения, оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения

другого человека, анализируя речевую ситуацию;

регулировать способ выражения собственных эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;

признавать своё и чужое право на ошибку;

принимать себя и других, не осуждая;

проявлять открытость;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной 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, определять свою роль (с учётом

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,

обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к

представлению отчёта перед группой.

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка. К концу

обучения в 6 классе обучающийся научится:

Общие сведения о языке.

характеризовать основные отличия удмуртского литературного языка и

диалектов (в рамках изученного).

Язык. Речь. Речевая деятельность:

создавать устные монологические высказывания на лингвистическую тему с

использованием прочитанного текста, схемы;

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных

функционально-смысловых типов речи: устно и письменно формулировать тему и

основную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных текстов;

участвовать в диалогах на различные темы;

использовать в диалогической и монологической речи языковые средства,

речевые этикетные формулы с учётом речевой ситуации;

соблюдать при письме нормы современного удмуртского литературного языка,

пользоваться словарями.

Текст:

анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли, грамматической

связи предложений, цельности и относительной законченности;

определять смысловые части (микротемы) текста и абзацы;

осуществлять информационную переработку текста: составлять сложный план

текста, воспроизводить содержание текста в письменной форме;

выявлять способы (последовательная и параллельная связь) и средства связи

предложений в тексте (в рамках изученного);

устанавливать принадлежность текста к определенному функционально-

смысловому типу речи: повествование, описание, рассуждение (в рамках изученного),

характеризовать особенности рассказа как вида повествования;



определять принадлежность текста к определенному стилю речи (в рамках

изученного);

применять знания о функционально-смысловых типах и стилях речи в практике

создания собственного текста, создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с использованием

собственного жизненного и читательского опыта;

редактировать собственные или созданные другими обучающимися тексты с

использованием знаний о типах и стилях речи, о нормах современного удмуртского

литературного языка.

Система языка.

Лексика:

различать слова с точки зрения их происхождения: исконно удмуртские и

заимствованные слова;

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные

слова и слова ограниченного употребления (диалектизмы, термины,

профессионализмы, жаргонизмы);

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному

запасу: устаревшие слова (историзмы и архаизмы), неологизмы;

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;

использовать словари удмуртского языка для точного, уместного и выразительного

словоупотребления;

Морфология:

различать части речи самостоятельные и служебные (в рамках изученного).

Имя существительное:

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи;

определять собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые

существительные;

склонять имена существительные;

определять способы образования имён существительных;

соблюдать правила правописания сложных имён существительных;

осуществлять морфологический анализ имён существительных.

Имя прилагательное:



определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;

различать степени сравнения имён прилагательных (положительную,

сравнительную, превосходную);

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные с выделительными

суффиксами;

характеризовать особенности словообразования имён прилагательных;

соблюдать нормы правописания сложных имён прилагательных (слитное и

дефисное написание), имён прилагательных, заимствованных из русского языка;

осуществлять морфологический анализ имён прилагательных.

Имя числительное:

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции имени числительного, объяснять его роль в речи;

различать числительные количественные (целые, дробные, собирательные),

порядковые;

распознавать имена числительные простые и составные;

правильно использовать падежные формы имён числительных в речи;

соблюдать нормы правописания имён числительных;

осуществлять морфологический анализ имён числительных;

Местоимение:

определять общее грамматическое значение местоимения, объяснять его роль в

речи, различать разряды местоимений, характеризовать морфологические признаки и

синтаксические функции местоимений разных разрядов;

осуществлять морфологический анализ местоимений.

Глагол:

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в речи;

распознавать неопределённую форму глагола, возвратные глаголы, глаголы

однократного и многократного вида;

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,

повелительном, условном наклонении;

определять спряжение глагола, образовывать и употреблять в речи временные

формы глаголов, изменять глаголы по лицам, числам;



различать личные и безличные глаголы;

распознавать отрицательные глаголы, вспомогательные глаголы;

характеризовать способы словообразования глаголов;

осуществлять морфологический анализ глагола.

Язык и культура:

использовать устойчивые формулы речевого этикета с учётом официальной и

неофициальной речевой ситуации;

использовать местоимения «ты» и «вы» в функции обращения в удмуртском

речевом этикете;

сопоставлять используемые этикетные формулы удмуртского языка с

аналогичными средствами русского языка, других языков народов России,

иностранных языков;

оценивать использование устойчивых формул речевого этикета в официальной и

неофициальной речевой ситуации.



Раздел

Кол-во часов

для изучения

раздела

№ урока Тема урока

Вводный урок 2 1 Вводный урок. Гордись родным
языком.

2 Удмуртский язык- национальный язык
удмуртов.

Повторение 7 3 Повторение пройденного в 5 классе.
Словосочетание. Предложение.

4 Члены предложения.

5 Предложения с однородными
членами.

6 К.р. Стартовый контрольный диктант
«Сылал».

7 Работа над ошибками

8 Обращение.

9 Простые и сложные предложения.
Прямая речь

Текст 9 10 Устная и письменная речь

11 Способы связи предложений в тексте.

12 Р.Р. Изложение «Бадьпуос»

13 Повествование, описание,
рассуждение.

14 Стили текста. Разговорный стиль.

15 Художественный стиль.

16 Научный стиль.

17 Деловой стиль.

18 Контрольная работа по теме «Текст»

Лексика 4 19 Лексика. Повторение пройденного о
лексике.

20 Удмуртская лексика и диалектные
слова.

21 Заимствованные слова. Архаизмы и
неологизмы.

22 Повторение пройденного по теме
«Лексика» Контрольный диктант.

Части речи. 42 23 Существительное. Повторение
пройденного в начальных классах.
Существительные,
оканчивающиеся на -ея, -ия, -ая.

24 Существительные с притяжательными
суффиксами.

25 Склонение
существительных с притяжательными
суффиксами.

26 Образование существительных.



27 Правописание сложных
существительных.

28 Морфологический разбор
существительного.

29 Послелог

30 Контрольный диктант

31 Прилагательное. Повторение
пройденного в начальных классах.

32 Сравнительная степень
прилагательных.

33 Прилагательные с выделительными
суффиксами.

34 Способы образования прилагательных.

35 Правописание сложных
прилагательных.

36 Контрольный диктант

37 Прилагательные, заимствованные из
русского языка. Морфологический
разбор прилагательных.

38 Числительное. Повторение
пройденного.

39 Количественные и порядковые,
простые но составные числительные.

40 Склонение количественных
числительных.

41 Склонение собирательных
числительных, дробных, порядковых.

42 Р.Р. Изложение «Нырысетӥез герой»

43 Правописание числительных.

44 Обобщение и повторение.

45 Контрольный диктант

46 Работа над ошибками. Местоимение.
Повторение.

47 Личные местоимения.

48 Вопросительные и относительные
местоимения.

49 Неопределённые и отрицательные
местоимения.

50 Указательные и притяжательные
местоимения.

51 Определительные местоимения.

52 Повторение и обобщение.
Морфологический разбор
местоимений.

53 Контрольный диктант.

54 Работа над ошибками. Глагол.

55 Возвратные глаголы. Виды глаголов.



Учебники:

1. Удмурт кыл. 6 класс. Вахрушева Л.В., Горбушина Г.В., Ермокина Н.А.Ижевск
«Удмуртия»

Методическая литература:
Удмурт кылъя диктантъёс. 5-9-тӥ классъёслы: Дышетӥсьёслы пособие.-Ижевск: Удмуртия, 2008

Березина А. С., Березин Р. Ф. Изложениослы люкам статьяос 5-9 классъёслы. Дышетисьёслы пособие. –
Ижевск: Удмуртия, 2007.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся по удмуртскому языку
Контроль знаний, умений, навыков осуществляется с помощью различных форм: устный опрос,
диктант с грамматическими заданиями, тестирование, контрольная работа, изложение, сочинение.
Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по
удмуртскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного
высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали
или работают к моменту проверки. На уроках удмуртского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся

56 Наклонения глагола. Изъявительное
наклонение.

57 Спряжение глаголов. Правописание
глаголов 1 спряжения.

58 Глаголы с отрицанием, их спряжение.

59 Повелительное наклонение.

60 Условное наклонение
Безличные глаголы.

61 Способы образования глаголов.

62 Вспомогательные глаголы.

63 Повторение и обобщение.
Морфологический разбор.

64 Контрольный диктант

Повторение 4 65 Повторение и обобщение.

66 Повторение и обобщение.

67 Контрольный диктант

68 Итоговый урок



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по удмуртскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующимматериалом.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения
применять знания на практике.
П.Оценкадиктантов
Диктант— одна из основныхформ проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного
литературного языка, быть доступнымипо содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса— 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 110-120,
для VIII - 120-150, для IX класса— 150—170 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 V класса — 15-20, для VI
класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX класса - 35 - 40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя
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 чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее
орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1— 3 случаями. В целом
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных
орфограмм и 2— 3 пунктограмм, в VI классе— 16 различных орфограмм и 3— 4 пунктограмм, в VII классе -
20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 10
пунктограмм, в IX классе— 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).



В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-
IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста,
рекомендованныйдляпредыдущегокласса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которыене включенывшкольнуюпрограмму;
3) на еще не изученныеправила;
4) в словах с непроверяемыминаписаниями, над которыминепроводилась специальная работа;
5) в передаче авторскойпунктуации.
Приоценке диктантов важно такжеучитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е.
не имеющие существенного значения для характеристики грамотности.
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и
томже слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаютсяошибкинаодноправило, еслиусловия выбора правильного написания заключены в
грамматических и фонетических особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или егоформу.
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка
учитывается самостоятельно.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (ис
правление неверного написания на верное) оценка снижается на
один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и
более исправлений. .
Диктантоцениваетсяоднойотметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 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 IV классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5
орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 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 (дляV класса - 5 орфографических ошибок), для оценки«2»—7орфографическихошибок.
Вкомплекснойконтрольнойработе, состоящейиз диктантаи дополнительного (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического) задания,выставляютсядвеоценки(закаждыйвидработы).
Приоценке выполнениядополнительныхзаданийрекомендуетсяруководствоваться следующим:
Оценка«5»ставится, еслиучениквыполнилвсезаданияверно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которойправильно выполнено неменее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которойне выполнено болееполовинызаданий.



Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий,
учитываются при выведении оценки за диктант.
Приоценкеконтрольногословарногодиктантарекомендуетсяруководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в которомнет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в которомученик допустил 1—2ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в которомдопущено3—4ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
III. Оценка сочиненийи изложений
Сочинения и изложения—основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли,
уровня речевойподготовкиучащихся.
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-200, в VII
классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50
слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующийпримерныйобъемклассныхсочинений: вVклассе—0,5— 1,0страницы, вVIклассе—
1,0—1,5, вVII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 3,0-4,0страницы.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического
сочинения зависитотмногихобстоятельств, в частности, от стиляижанрасочинения, характера темы и замысла,
темпа письма учащихся, их общегоразвития.
С помощьюсочиненийи изложенийпроверяются:
1) умениераскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковыхнормиправил 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 политературе.
Содержание сочиненияиизложенияоцениваетсяпоследующимкритериям:
соответствие работыученика теме и основноймысли;
-полнотараскрытиятемы;
-правильностьфактическогоматериала;
-последовательностьизложения.
Приоценкеречевогооформлениясочиненийиизложенийучитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;
-стилевое единствои выразительность речи;
-числоречевыхнедочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и
грамматических.

Основныекритерииоценки
«5»

Содержаниеиречь
1.Содержаниеработыполностьюсоответствует теме.
2.Фактическиеошибкиотсутствуют.
3.Содержаниеизлагаетсяпоследовательно. -
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

В целомв работедопускается 1недочет в содержаниии 1—2речевыхнедочета.
Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическаяошибка.

«4»



Содержаниеиречь
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеютсянезначительные отклоненияот темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичныефактические неточности.
3.Имеютсянезначительныенарушенияпоследовательностив изложениимыслей.
4.Лексическийи грамматическийстройречидостаточноразнообразен.
5.Стильработыотличаетсяединствомидостаточнойвыразительностью.
Вцеломв работедопускаетсянеболее2недочетовв содержанииинеболее3—4речевыхнедочетов.
Грамотность '
Допускаются: 2 орфографическиеи 2 пунктуационныеошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационныеошибкиприотсутствииорфографическихошибок, атакже2грамматические
ошибки.

«3»
Содержаниеиречь
1. В работе допущенысущественныеотклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельныефактические неточности.
3.Допущеныотдельныенарушенияпоследовательностиизложения.
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5. Стиль работыне отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Вцеломв работедопускаетсянеболее4недочетовв содержаниии 5 речевыхнедочетов.
Грамотность
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе—
5 орфографическихошибоки 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Вцеломв работедопускается 1недочет в содержаниии 1—2речевыхнедочета.
Оценкатестовыхзаданий
100%- 80%отмаксимальнойсуммыбаллов - оценка«5»
60-80% - оценка«4»
40-60% - оценка«3»
0 – 40%- оценка«2»

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.

Оценка обучающих работ

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
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