


Пояснительная записка 
Данная программа по родному (удмуртскому) языку для 8 - 9 класса разработана на 

основе: 1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

2. Образовательной программы МКОУ «АСОШ им. Т.К.Борисова» Алнашского р-

на УР 

3. Примерной  программы по удмуртскому языку и литературе для 8-9 

классов.под редакцией Г.Н.Никольской - Ижевск «Удмуртия»    

Цели обучения 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. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

          Личностными результатами освоения по удмуртскому языку являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
  

1) понимание удмуртского языка как одного из основных национально-культурных 

ценностей удмуртского народа; 

2) уважительное отношение к родному языку, понимание необходимости его 

изучения, гордость за него;  

3) понимание трудностей при изучении удмуртского языка, их преодоление; 

4) любовь к родине, уважительное отношение к представителям другой культуры; 

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

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 



/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Удмуртский язык: 

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. 

         9) знание базовых понятий (язык, устная и письменная речь, диалог и монолог, 

речевая ситуация, текст и др.), структуры языка (фонетика, орфоэпия, лексика и 

фразеология, морфемика, морфология, синтаксис), орфографии и пунктуации, основных 

единиц и грамматических категорий, их взаимосвязи; 

        10) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

         11) знание и соблюдение норм родного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных), правил речевого этикета в устной и 

письменной речи; стремление к речевому самосовершенствованию; 

        12) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

         13) совершенствование владения всеми видами речевой деятельности для 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми; 

        14) знание и использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

        15) развитие посредством языка интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования родного языка. 

Выпускник 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;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный 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); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и 

служебные части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 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, распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний и предложений; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический 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. 

Выпускник 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;  

 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. 

 

Содержание  тем учебного предмета 

 

8 класс 

Об удмуртском языке 

Финно – угорские языки, входящие в состав пермской группы. Их сходство и 

различие.  

Повторение пройденного в 7 классе  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Текст 

Типы текста , стили , жанры. Связь смысловых частей и  предложений в тексте. 

Повествование, описание, рассуждение. 

Лексика .Фразеология. 

Повторение пройденного. Фразеологические словосочетания . Пословицы. 

Термины. Употребление в разных текстах. 

Словосочетание и предложение  

Словосочетание-часть предложения. Главные и зависимые слова в словосочетаниях. 

Отличие словосочетания от предложения. Порядок слов. Словосочетания с 

подчинительной связью. Классификация словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание, изафет. 

Верное и последовательное использование словосочетаний в речи. 

Простое предложение  

Главные члены предложения. Подлежащее, выраженное разными частями речи. 

Простое и составное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённое и нераспространённое предложение.  

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Определение. Распространённое и нераспространённое определение. Приложение - 

вид определения. Постановка знаков препинания. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств (времени, места, образа действия, 

причины,цели,степени) 

Односоставное предложение  

Виды односоставных  предложений: определённо – личные, неопределённо- личные, 

безличные, назывные. Личное и безличное предложение – синтаксические синонимы. 

Полные и неполные предложения  

Полные  и неполные предложения. Тире в неполных предложениях. Тексты с 

использованием неполных предложений. 

Однородные члены предложения 

. Однородные и неоднородные определения. Однородные  члены, связанные 

интонацией. Однородные члены предложения, связанные соединительными, 



противительными, разделительными союзами. Обособление однородных членов. 

Обобщающие слова, их обособление. Употребление однородных членов в тексте. 

Слова , не связанные с членами предложения   

.Место обращения в предложении. Распространённое  и нераспространённое 

обращение. 

Вводные слова и вводные предложения. Пунктуационное и интонационное 

выделение вводных слов и предложений .Вводные слова и предложения как средство связи 

частей речи. Постановка знаков препинания в предложениях с междометиями и  частицами.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Выделение интонацией и знаками препинания 

обособленных определений, приложений, обстоятельств.  

Пунктуационное и интонационное обособление деепричастных, отглагольных, 

сравнительных оборотов. Выделение сочетаний со словами сяна, сярысь, интые. 

Уточняющие обстоятельства. Употребление в тексте обособленных  членов предложения. 

Повторение пройденного за год 

 

9 класс 

Об удмуртском языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Удмуртский язык – национальный язык 

удмуртского народа, один из государственных языков Удмуртской Республики. 

Удмуртский язык в современном мире. Удмуртский язык как развивающееся явление. 

Удмуртский язык как один из финно-угорских языков уральской языковой семьи. 

Удмуртский язык в составе пермской группы финно-угорских языков. 

 Речь. Речевая деятельность 

Речь 
Язык и речь. Речевое общение. Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи, научного (отзыв, выступление, доклад, реферат), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(объявление, резюме) стилей. 

Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений, создание письменных текстов разных стилей 

и жанров. 

Текст 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  



Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Структура текста. План текста.  

Функциональные разновидности языка: разговорный, художественный, научный, 

публицистический, официально-деловой стили.  

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

 

Лексика и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления удмуртской лексики. Исконно удмуртские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Основные лексические нормы 

современного удмуртского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Сложное предложение 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Сложносочинённые предложения Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные 

и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 

 Сложноподчиненные предложения. 

Понятие сложноподчиненное предложение. 

Главная и придаточная часть сложноподчиненного предложения. 

Союзы и союзные слова как средства связи придаточного предложения с главным. 

Место союзов и союзных слов в придаточном предложении. 

Место указательных слов в главном предложении. 

Место придаточных предложений в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения со множеством придаточных. Построение 

сложноподчиненных предложений. 

Замена сложноподчиненных предложений с синонимичными сложносочинёнными 

и усложненными оборотами простыми предложениями. 

Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах 

речи. Бессоюзные сложные предложения. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложноподчиненные предложения и бессоюзные сложные предложения – 

синтаксические синонимы. 



Использование бессоюзных сложных предложений в разных типах текстов устной и 

письменной речи. 

Предложения с прямой и косвенной речью . Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. 

Цитата. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в прямой и косвенной речи. 

Цитата. Монолог. Диалог. 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории удмуртского 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки.  
                                                          

Тематическое планирование.  

 

8 класс 

 № Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Вводный урок 

Повторение пройденного в7 классе 

2 6.09 

7.09 

2 Речь и речевая деятельность 2 13.09 

14.09 

3 Интервью 1 20.09 

 Текст 5 ч  

4 Текст и его признаки 1 21.09 

5 Типы, стили, жанры текста 2 27.09 

28.09 

6 Сочинение «Литература – со йырез, лулэз 

ужатон» 

1 4.10 

7 Обобщающий урок по разделу «Текст» 1 5.10 

 Лексика и Фразеология 5 ч  

8 Повторение пройденного 5- 7 классах 1 11.10 

9 Фразеологизмы, пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. 

2 12.10 

18.10 

10 Обобщающий урок по разделу «Лексика и 

Фразеология» 

1 19.10 

11 Диктант «Анай кыл» 1 25.10 

 Синтаксис 51 ч  

12 Работа над ошибками .Синтаксис –часть 

грамматики 

1 26.10 

13 Словосочетание 1 8.11 

14 Двусоставные предложения 1 9.11 

15 Распространённое и нераспространенное 

предложение. 

 

1 15.11 

16 Подлежащее 1 16.11 

17 Сказуемое его виды 1 22.11 

18 Составное именное сказуемое 1 23.11 



19 Связь сказуемых с однородными 

подлежащими 

1 29.11 

20 Тире между подлежащим и сказуемым 1 30.11 

21 Диктант «Паймымон нюлэс» 1 6.12 

22 Работа над ошибками.Прямое и косвенное 

дополнение. 

1 7.12 

23 Распространенные и  нераспространенные 

определения 

1 13.12 

24 Распространенные и  нераспространенные 

приложения 

1 14.12 

25 Обстоятельство 1 20.12 

26 Проект. Удмуртская песня 2 21.12 

27.12 

27 Односоставные предложения. Определенно-

личные предложения 

1 28.12 

28 Неопределённо –личные  предложения 1 10.01 

29 Безличные предложения. 1 11.01 

30 Назывные предложения 1 17.01 

31 Односоставные  предложения./обобщающ 

урок/ 

1 18.01 

32 Изложение «Койык синъёс» 1 24.01 

33 Полные и неполные предложения 1 25.01 

34 Однородные члены предложения 1 31.01 

35 Однородные члены предложения, связанные 

союзами 

1 1.02 

36 Знаки препинания при однородных членах с 

обобщающими словами 

1 7.02 

 Сочинение по картине П.Ёлкина «Анайлэн 

малпанъёсыз» 

1 8.02 

37  Однородные члены/обобщающий урок/ 1 14.02 

38  Диктант  «Тудзись Кам» 

  

1 15.02 

39 Работа над ошибками. Обращение 

 

1 21.02 

 

40 

 

  Изложение « Капканэ ачиз сюриз» 

1 22.02 

41 Вводные слова и предложения 1 28.02 

42 Вставные конструкции 1 29.02 

43 Предложения с междометиями и  частицами 

 

1 6.03 

44  Обобщающий урок.  Слова, не являющиеся 

членами предложения 

1 7.03 

45 Сочинение «Улонысь учыр» 1 13.03 

46 Понятие об обособлении 

 

1 14.03 

47   Обособление определений 

 

1 20.03 

48  Обособление приложений 

 

1 21.03 

49  Обособление уточняющих обстоятельств 1 3.04 



 

50 Обособление деепричастных оборотов 1 4.04 

51 Обособление отглагольных оборотов 1 10.04 

52 Обособление сравнительных оборотов 1 11.04 

53 Сочинение по картине «Гроза» 1 17.04 

54 Обособление сочетаний со словами Сяна, 

сярысь, интые 

1 18.04 

55 Изложение «Арган» 1 24.04 

56 Обособление   /обобщение/ 1 25.04 

57 Диктант «Автобусын» 1 2.05 

58 Работа над ошибками. Речь и культура 2 8.05 

15.05 

59 Контрольная работа . 1 16.05 

60 Повторение пройденного за 8 класс 2 22.05 

23.05 

 

 

 

 9 класс 

№ 

ур

ока 

Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

1 Об удмуртском языке. Вводный урок 1 1.09 

2 Повторение изученного в 8 классе     1 5.09 

3 Речь и речевая деятельность 1 8.09 

4 Виды речи 1 12.09 

5 Диктант « Тулыспал» 1 15.09 

 Текст 11 ч  

6 Типы текста 1 19.09 

7 Стилистика текста. Разговорный стиль 1 22.09 

8  Официально- деловой стиль 1 26.09 

9 Научный стиль   1 29.09 

10 Публицистический стиль, 1 3.10 

11 Р\р « Алнаш сярысь» сочинение 1 6.10 

12  Художественный стиль 1 10.10 

13 Повторение и обобщение по теме «Текст» 1 13.10 

14 Лексика и фразеология 1 17.10 

15 Лексика и фразеология 1 20.10 

16 Р/р «Тау тыныд, анай.» сочинение-очерк. 1 24.10 

 Сложное предложение 

 

38 ч  

17  Виды сложных предложений 1 27.10 

18 Сложносочинённое предложение 1 7.11 

19 Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами 

1 10.11 

20   Запятая в сложносочиненных предложениях.  1 14.11 

21  Р\р Иложение «Чана».Урок подготовки                                                                1 17.11 

22 Изложение «Чана»                                                                1 21.11 



23  Обобщающий урок по теме 

Сложносочиненное предложение» 

1 24.11 

24 Сложноподчиненное предложение. 1 28.11 

25 Виды придаточных 1 1.12 

26 Определительное придаточное  предложение 1 5.12 

27 Определительное придаточное  предложение 1 8.12 

28 Придаточное определение и причастный  

оборот 

1 12.12 

29 Изъяснительное Придаточное предложение 1 15.12 

30 Диктант с  грамматическим  заданием  

«Портмаськись» 

1 19.12 

31-

32 

Работа над ошибками. Придаточные места 2 22.12 

26.12 

33-

34 

Придаточные образа действия и 

сравнительные 

2 29.12 

9.01 

35-

36 

Придаточные времени и условия 2 12.01 

16.01 

37-

38 

Придаточные причины 2 19.01 

23.01 

39-

40 

Придаточные цели 2 26.01 

30.01 

41-

42 

 Уступительные придаточные 2 2.02 

6.02 

43-

44 

Р/р Изложение «Кыз йылын лудкеч» 

Работа над ошибками. Придаточные 

предложения 

2 9.02 

13.02 

45  Придаточные предложения и деепричастный 

оборот. 

1 16.02 

46 Обобщающий урок по теме 

Сложноподчинённые предложения» 

1 20.02 

47 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

1 27.02 

48 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

1 1.03 

49 Синтаксический разбор предложения с 

несколькими придаточными 

1 5.03 

50 Р\р Сочинение « Тол нюлэс» 1 12.03 

51  Запятая , точка запятая в бессоюзных сложных 

предложениях  

1 15.03 

52 Двоеточие в бессоюзных сложных 

предложениях 

1 19.03 

53 Тире в бессоюзных сложных предложениях  1 22.03 

54 Диктант «Бусыын» 1 2.04 

 Прямая и косвенная речь 14 ч  

55 Работа над ошибками. Прямая речь  1 5.04 

56 Знаки препинания при прямой речи 1 9.04 

57 Прямая и  косвенная речь 1 12.04 

58  Р/р  Изложение  с элементами сочинения . 

«Быро но кунянме утё!» 

1 16.04 

59 Цитата 1 19.04 

60 Диалог  1 23.04 



61 Диктант «Батыр пужым» 1 26.04 

62 Работа над ошибками. Язык и культура 1 30.04 

63 Язык и культура 1 3.05 

64 Контрольная работа 1 7.05 

65 Повторение. Морфология 1 14.05 

66 Повторение. Синтаксис. 1 17.05 

67  Диктант «Зеч лу, школа» 1 21.05 

68 Работа над ошибками. Повторение. Фонетика. 1 24.05 

 

 

Описание материально – технического обеспечения. 

Дополнительная литература 

Диски: 

1. Мультимедийные разработки для образовательных учреждений. Электронное 

приложение к журналу «Вордскем кыл» 

2.Удмурт кыллы но литературалы дышетон ужъёс. МНО и науки УР.Общество 

М.А.Кастрена 

3.Малы асьмеос озьы шуиськом? Учебное пособие. Аудодиск 

4. Кыл сярысь. О слове и языке. Сборник аудоматнриалов об удмуртском языке и 

перспективах его развития. Радио – телеканал « Моя Удмуртия» 

Литература: 

1.Удмурт кылъя дидактической материал 9 кл. Ермокина Н.А. – Ижевск: Удмуртия, 1995. 

2. удмурт кылъя диктантъёс. 5-9 кл. Бусыгина Т.Н. – Ижевск: Удмуртия , 2008. 

3. Изложениослы люкам статьяос. 5-9. БерезинаС.А., Березин Р.Ф. –Ижевск: Удмуртия, 

2007. 

4. 9 класслы удмурт кылъя экзаменлы изложениослы текстъёс. Березин Р.Ф. –Ижевск, 

издательство ИИУ, 2002. 

5.Методической журнал « Вордскем кыл» 

6. Удмурт кылъя тестъёс 5 – 9 кл. Л.И.Николаева, Н.А.Гаранькина – Ижевск: Издательство 

ИПК и ПРО УР, 2004. 

7. Учебник по удмуртскому языку  Л. В. Вахрушевой  "Удмурт  кыл"  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.  / Ижевск "Удмуртия" 2016/.  

8. Удмурт кыл.8 класслы/ Л.В.Вахрушева. – Ижевск:Удмуртия.2017 

9. «Удмуртский язык. Учебное пособие для 9 класса.» под редакцией Л.В.Вахрушевой - 

Ижевск: «Удмуртия»,  2018. 

10. Широбокова С.Н., Тихонова Г.С. Удмурт кыл 9 кл.:Эскерон-дунъян ужъёсын учебно-

методической пособие, -Ижевск 2018 

 

 

Приложение 

 

Контрольно- измерительный материал 

8 класс 

№ Тема Источник 

1 Диктант «Анай кыл» Удмурт кылъя диктантъёс. 5-9 кл. 
Бусыгина Т.Н. – Ижевск: 

Удмуртия , 2008. 

 

2 Диктант «Паймымон нюлэс» Простой предложения 

урокъёс.З.А Величинская. –

Ижевск «Удмуртия», 1982 



3 Изложение «Койык синъёс» . Изложениослы люкам статьяос. 

5-9. БерезинаС.А., Березин Р.Ф. –

Ижевск: Удмуртия, 2007. 

 

4 Диктант «Тудзись Кам» Удмурт кылъя диктантъёс. 5-9 кл. 

Бусыгина Т.Н. – Ижевск: 

Удмуртия , 2008. 

 

5 Изложение «Капканэ ачиз сюриз» «Удмурт кыл 8-9 класслы.» под 

редакцией Г.А.Ушакова - 

Ижевск: «Удмуртия» 
издательство,  2003. 

 

6 Изложение «Арган» Удмурт кылъя дидактической 

материал 8 кл. Рябина О.В. – 

Ижевск: Удмуртия, 2004. 

 

7 Диктант «Автобусын Простой предложения 

урокъёс.З.А Величинская. –

Ижевск «Удмуртия», 1982 

 

9 класс 

№ Тема Источник 

1 Диктант «Тулыспал» Бусыгина Т.Н., Рябина О.В., 
Смирнова Е.Г.Удмурт кылъя 

диктанъёс.5-9 кл.- Ижевск: 

Удмуртия, 2008 

2 Изложение «Чана» Широбокова С.Н., Тихонова Г.С. 

Удмурт кыл 9 кл.:Эскерон-

дунъян ужъёсын учебно-метод 

3 Диктант с грамматическим заданием 

«Портмаськись» 

Ушаков Г.А.Удмурт кылъя 

диктантъёс – Устинов: Удмуртия, 

1986 

4 Изложение «Кыз йылын лудкеч» Широбокова С.Н., Тихонова Г.С. 

Удмурт кыл. 9 кл.:Эскерон-

дунъян ужъёсын учебно-

методической пособие.- 

Ижевск,2018 

5 Диктант «Бусыын» Бусыгина Т.Н., Рябина О.В., 

Смирнова Е.Г.Удмурт кылъя 
диктанъёс.5-9 кл.- Ижевск: 

Удмуртия, 2008 

6 Изложение с элементами сочинения «Быро , но 

кунянме утё» 

 

7 Диктант «Батыр пужым» Бусыгина Т.Н., Рябина О.В., 

Смирнова Е.Г.Удмурт кылъя 

диктанъёс.5-9 кл.- Ижевск: 

Удмуртия, 2008 

8 Диктант  «Зеч лу, школа» Ушаков Г.А.Удмурт кылъя 

диктантъёс – Устинов: Удмуртия, 

1986 

9 Комплексная работа Широбокова С.Н., Тихонова Г.С. 

Удмурт кыл 9 кл.:Эскерон-дунъян 

ужъёсын учебно-методическое 

пособие.- Ижевск,2018 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Оценка устных ответов учащихся 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому 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 последующим материалом. 
Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда 

на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный 

по 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. 

 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

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. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в слов орфограмм2 пунктограмм слов с 



(самостоятельных 

и служебных)1 

непроверяемыми 

орфограммами3 

словарном 

диктанте 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для 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 

и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 
 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 
 

7 орф.- 7 пункт. 

или 
6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

Примечание. 

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. 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. 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 

правилами; 
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. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму . 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   

подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 
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 один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  
 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, 

выставляются две 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 3/4 заданий. 
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. 
                

   Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  



8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

 

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 Основные критерии оценки 

содержание и речь Грамотность 

«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 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 



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. 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 
 

«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. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  

и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 
 

«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. 

Допускаются:  

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,   

я  также 7 грамматических 

ошибок. 
 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  

нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  

грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение 



объема сочинения не принимается во внимание. 
3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  

если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 
4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Учет программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Раздел Учет программы воспитания 

  Гражданское воспитание  

1  Речь и речевая 

деятельность. 

Текст. 

Язык и культура 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

2  Патриотическое воспитание 

  Речь и речевая 

деятельность. 

Текст. 

Лексика. 

Язык и культура. 

 

Сознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов 

России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

3  Духовно-нравственное воспитание 



  Речь и речевая 

деятельность. 

Текст. 

Лексика. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Язык и культура. 

 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

4  Эстетическое воспитание 

  Речь и речевая 

деятельность. 

Текст. 

Лексика. 

Морфология. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Язык и культура. 

 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

5  Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

 Текст. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Лексика. 

Язык и культура. 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 



зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям.  

6  Трудовое воспитание 

 Текст. 

Система 

удмуртского языка. 

Язык и культура. 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

7  Экологическое воспитание 

 Речь и речевая 

деятельность. 

Текст. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Язык и культура. 

Понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

8  Ценности научного познания 

 Речь и речевая 

деятельность.  

Текст.  

Лексика 

Морфология. 

Синтаксис. 

Язык и культура . 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, 



читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Пояснительная записка

