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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным 

Государственным образовательным  стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. № 1897 

(с изменениями от 29.12.2014 г.№1644; от 31.12.2015 г. №1577), Федеральный закон от 03.08.2018 № 

317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы  

общего образования с учетом примерной программы учебного  предмета «Коми язык» автора В.М. 

Грабежовой, издательства ООО «Анбур», 2015 год и основных направлений  программ, включенных 

в структуру Основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ» с.Летка с использованием 

авторской программы реализуемого УМК. 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература». 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. В Федеральный базисный 

(образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  

предусматривает обязательное изучение родного языка на этапе основного общего образования в 

объеме 85ч. В том числе: в 5 классе — 17 ч, в 6 классе — 17 ч, в 7 классе — 17 ч, в 8 классе —17 ч, в 

9 классе — 17 ч. 

Для реализации рабочей учебной программы в учебном плане школы  выделено 

класс Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

5 0.5 17 

6 0.5 17 

7 0.5 17 

8 0.5 17 

9 0.5 17 

всего 2.5 85 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

            совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

            углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

            совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

            развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 



знаний. 

Важнейшими задачами предмета являются: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; 

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Основные образовательные технологии: 

           Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 

метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного об-

учения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, проблемно-диалогическая, объяснительно-иллюстративные, проблемно-

диалогическая технология  

Формы текущего контроля знаний в 5-9 классах:  

 - тест;  

 - диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 - комплексный анализ текста;  

 - подробное, сжатое изложение;  

 - сочинение повествовательного характера на заданную тему;  

 -  сочинение по картине;  

 - описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по картине  

 - устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.  

 Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах:  

 Итоговая контрольная работа  в форме контрольного диктанта с грамматическими 

заданиями 

 

Обоснование выбора УМК 

Учебно-методический комплект предназначен для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений: 

- Грабежова В.М., Хозяинова Г.В. Коми язык: Учебник для 5 класса в 2-х ч. – Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2016. – 144 с. 

- Грабежова В.М. и др. Коми язык: Морфология и орфография: Учебник для 6 класса. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012. – 264 с. 

- Грабежова В.М. и др. Коми язык: Морфология и орфография: Учебник для 7 класса. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2013. – 224 с. 

- Грабежова В.М. и др. Коми язык: Синтаксис и пунктуация: Учебник для 8 класса. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011. – 224 с. 

- Грабежова В.М. Коми язык: Синтаксис и пунктуация: Учебник для 9 класса. – Сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2011. –  

176  с. 

Учебники  включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-

2019 учебный год. Содержание учебников для 5-9 классов соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы по предмету 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 



• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную 

позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов (информационных 

и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы  (в том 

числе связанные с содержанием других изучаемых  предметов)   разной коммуникативной 

направленности; 



• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную 

тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; создавать официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (выделять их 

экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, официально-

делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции родного языка в республике и в России, место коми 

языка среди финно-угорских языков. 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

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

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 



Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, его  

принадлежность к активной или пассивной лексике, а также  сферу употребления и стилистическую 

окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава коми языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру региона; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка; 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

•   знать    роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  

Российской  Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; 

монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

»     основные признаки стилей языка; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) 

для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь и другие стили; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 



ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    

информации;    свободно    пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и 

диалога  (побуждение  к действию, обмен 

мнениями); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность,  

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 



– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Содержание учебного   предмета 

5 класс 

История коми языка 

Повторение. Фонетика. Графика. Словосочетание Пунктуация. 

Коми речь. Слово и речь. Литературный язык. Диалекты коми языка. Стили речи. 



Словосочетание. Главные и зависимые слова в словосочетании. Простое предложение. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Обобщающие слова. Обращение. 

Сложное предложение. Прямая речь. 

 Однозначные и многозначные слова. Словари. Прямое переносное значение слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы.  

Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и мягкие согласные. Буквы 

Е,Ё,Ю,Я, I, Э-Е. Разделительные Ъ и Ь знаки. В-Л чередование. 

Словоизменительные суффиксы. Однокоренные слова. Словообразовательные суффиксы. 

Формообразующие суффиксы. Сложные слова. 

Повторение изученного материала.   

 

6 класс 

Повторение. Фонетика. Графика. Лексика. Синтаксис и пунктуация. 

Текст. Тема и основная мысль. Заглавие текста.  Смысловые типы текстов. Официально-деловой 

стиль речи. Эпистолярный жанр. 

Лексика коми языка. Лексикография. Виды словарей. Диалектизмы. Профессионализмы. Историзмы. 

Архаизмы.  Неологизмы. Заимствованная лексика. Фразеологизмы. 

 Части речи. Имя существительное.  Определительно-притяжательные суффиксы существительных.  

Собственные и нарицательные имена существительные, число имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное. Качественные и 

относительные имена прилагательные. Сравнительная степень имени прилагательного.  

Морфологический разбор прилагательных. Имя числительное. Простые, сложные, составные имена 

числительные. Дробные и приближѐнные  имена числительные. Реклама. Правописание 

числительных. Жанры научного стиля. Местоимение. Разряды местоимений.  Морфологический 

разбор  местоимений. 

Повторение изученного материала 

 

7 класс 

Повторение. Лексика, словообразование, лексикография. Морфология: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Наклонение глагола. Время глагола. Категория залога. 

Глаголы переходные и непереходные. Безличные глаголы. Причастие. Причастный оборот. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Наречие. Степени сравнений наречий. Слова категории 

состояния. Служебные части речи:  Послелоги. Союзы. Частицы. Междометия.  

Повторение. Морфология. Контрольная работа. 

 

8 класс 

Повторение. Морфология. 

Словосочетание. Подчинительная связь в словосочетаниях. Предложение и его типы. Главные члены 

предложения.  Виды сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Односоставные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в простом предложении. Приложение. Вводные конструкции. Обращение. Цитаты. 

Повторение изученного в 8 классе. Контрольная работа. 

 

9 класс 

Повторение изученного в 8 классе. 

Сложное предложение. Виды сложного предложения. Сложносочинѐнные предложения. Виды 

сложносочинѐнных предложений. Сложноподчинѐнные предложения. Виды придаточных  

сложноподчинѐнных предложений. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Стили 

речи. Средства выразительности. 

Повторение изученного в 9 классе. Контрольная работа. 



Тематическое и поурочное планирование 

5 класс (17 часов) 

Разделы темы Количест

во часов 

Содержание стандарта Поурочное планирование 

1. Введение 1 История коми языка 1.Знакомство с историей родного языка 

2. Закрепление и 

углубление 

изученного в 

начальных классах 

1 Повторение. Фонетика. Графика. 

Словосочетание Пунктуация. 

1.Повторение изученного в начальных  классах. Фонетика. 

Графика. 

 Стартовая контрольная работа. 

3.Текст и речь. 1 Коми речь.Литературный язык. Диалекты коми 

языка. Стили речи. 

1.РР. Текст-описание. Научное и художественное 

описание животных, птиц, рыб. 

4.Синтаксис и 

пунктуация. 

5 Словосочетание. Главные и зависимые слова в 

словосочетании. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Обобщающие слова. Обращение. Прямая речь. 

1. 1.Синтаксис и пунтуация. 

2.Словосочетание. Главные и зависимые слова в 

словосочетании.Предложение: интонация, виды по цели 

высказывания. 

 

4. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

5.Обращение. Прямая речь. 

6. КР. Диктант с грамматическим заданием по разделу 

«Синтаксис и пунктуация». 

5. Лексика. 2  Однозначные и многозначные слова. Словари. 

Прямое переносное значение слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы.  

1. Лексическое значение слова. РР. Перевод текста с 

русского языка на коми. 

2. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Исследовательский проект «Паспорт слова». 

6.Фонетика. Графика. 

Орфография. 

4 Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Буквы Е,Ё,Ю,Я, I, Э-Е. Разделительные Ъ и Ь 

знаки. В-Л чередование. 

1.Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. 

Твѐрдые и мягкие согласные. 

2. Двойная роль Е, Ё, Ю, Я. Правописание букв И-I, 

Э-Е.  

3. Разделительные Ь и Ъ знаки.Чередование В-Л  в 

коми языке. 

4. Правописание слов при ассимиляции звуков, с 

непроизносимыми согласными. Тестирование. 



7. Словообразование и 

орфография. 

2 Словоизменительные суффиксы. 

Однокоренные слова. Словообразовательные 

суффиксы. Формообразующие суффиксы. 

Сложные слова. 

1. Словообразовательные и формообразующие 

суффиксы.  

2. Правописание сложных слов. Обобщение и 

повторение по разделу «Словообразование и 

орфография».  

5. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе. 

1 Повторение изученного материала.   1. Повторение изученного материала в 5 классе. 

Промежуточная аттестация 

 

6 класс (17 часов) 

Разделы темы Количест

во часов 

Содержание стандарта Поурочное планирование 

1. Повторение 

изученного в  5 

классе. 

1 Повторение. Фонетика. Графика. Лексика. 

Синтаксис и пунктуация. 

1. Повторение изученного в 5 классе. Стартовая 

контрольная работа. 

2. Текст. 2 Текст. Тема и основная мысль. Заглавие 

текста.  Смысловые типы текстов. 

Официально-деловой стиль речи. 

Эпистолярный жанр. 

1. Текст. Тема и основная мысль. Смысловые типы 

текстов.  

2. РР. Из истории эпистолярного жанра. Письмо-

просьба, письмо-поздравление. Обучение 

написанию письма. 

3.Лексика и 

фразеология. 

2 Лексика коми языка. Лексикография. Виды 

словарей. Диалектизмы. Профессионализмы. 

Историзмы. Архаизмы.  Неологизмы. 

Заимствованная лексика. Фразеологизмы. 

1. Лексика коми языка. Виды словарей. Диалектизмы. 

Профессионализмы. Историзмы. Архаизмы. 

Неологизмы. Заимствованная лексика. 

  

2.  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

РР.Проект «Фразеологизмы – языковые 

самородки». 



4.Морфология. 

Орфография. 

10  Части речи. Имя существительное.  

Определительно-притяжательные суффиксы 

существительных.  Собственные и 

нарицательные имена существительные, число 

имен существительных. Морфологический 

разбор имени существительного. Имя 

прилагательное. Качественные и 

относительные имена прилагательные. 

Сравнительная степень имени 

прилагательного.  Морфологический разбор 

прилагательных. Имя числительное. Простые, 

сложные, составные имена числительные. 

Дробные и приближѐнные  имена 

числительные. Реклама. Правописание 

числительных. Жанры научного стиля. 

Местоимение. Разряды местоимений.  

Морфологический разбор  местоимений. 

1.  Части речи. Имя существительное. Собственные и 

нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. 

2. Определительно-притяжательные суффиксы 

существительных и их употребление. 

3. РР. Образование имѐн существительных. 

Сообщение в стенгазету «Как сберечь лес от 

пожара?» 

4. Правописание сложных имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

5. Имя прилагательное. Разряды прилагательных  

6. Правописание имен прилагательных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

7. Имя числительное. Простые, сложные,  составные 

имена числительные. Дробные и приближѐнные 

числительные. 

8. РР. Научный стиль. Жанры научного стиля. 

Тексты-инструкции. Отзыв. Аннотация. 

Предисловие. 

9. Местоимение. Разряды местоимений. 

10. КР. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями по  теме «Морфология. Орфография». 

5.Повторение. 2 Повторение изученного материала 1. Повторение изученного материала. 

2. Промежуточная аттестация 

 

7 класс (17 часов) 

Разделы темы Количест

во часов 

Содержание стандарта Поурочное планирование 



1.Повторение за 6 класс 1 Повторение. Лексика, словообразование, 

лексикография. Морфология: имя 

существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение. 

1. Повторение изученного в 5-6 классах. Стартовая 

контрольная работа. 

2.Морфология. 14 Глагол. Инфинитив. Наклонение глагола. 

Время глагола. Категория залога. Глаголы 

переходные и непереходные. Безличные 

глаголы. Причастие. Причастный оборот. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. 

Наречие. Степени сравнений наречий. Слова 

категории состояния. Служебные части речи. 

Послелоги. Союзы. Частицы. Междометия.  

1. Глагол как часть речи.  

2. РР. Подробное изложение. 

3. Категория залога. Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы.  

4. РР. Официально-деловой стиль речи. 

5. Понятие о причастии.  

     6.Причастный оборот. РР. Использование причастных 

оборотов в разговорной речи. 

7 Деепричастие. Суффиксы –тыр, -тырйи, -моз, -чöж, 

-костi, -кежлö. Их значение и правописание. 

8 Деепричастный оборот. РР. Деепричастные 

обороты в художественном тексте. 

9 Наречие как часть речи. Морфологический разбор 

наречий. 

10 Слова категории состояния. 

11 Служебные части речи. 

12  Междометие как часть речи 

13 Контрольный диктант по теме «Самостоятельные и 

служебные части речи» 

14 Обобщение-повторение по теме «Морфология». 

2. Повторение. 2 Повторение. Морфология. Контрольная 

работа. 

1. Промежуточная аттестация 

2. Урок-игра «Лингвапутешествие в страну 

Морфология» 

 

8 класс (17часов) 

Разделы темы Количество 

часов 

Содержание стандарта Поурочное планирование 



1. Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

1 Повторение. Морфология. 1. Повторение изученного  по теме 

«Самостоятельные и служебные части речи». 

Стартовая контрольная  работа. 

2. Словосочетание и 

предложение. 

15 Словосочетание. Подчинительная связь в 

словосочетаниях. Предложение и его типы. 

Главные члены предложения.  Виды 

сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в простом предложении. 

Приложение. Вводные конструкции. 

Обращение. Цитаты. 

1. Словосочетание.  

2.  Предложение и его типы. 

3. Главные члены предложения. Составное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

4.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

5. Подробное изложение на тему «Видзны-

дöзьöритны парманымöс». 

6. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное  дополнение. 

7. Определение. Приложение. 

8. Обстоятельство. Виды обстоятельств. 

Проверочный тест. 

9. Виды односоставных предложений. 

10. РР. Односоставные предложения в 

художественных текстах. 

11. Однородные члены предложения. Синтаксический 

разбор предложения.  

12. Обособленные члены предложения. 

13.  РР. Сочинение-рассуждение «Менам чужан вöр-

ва». 

14. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата. 

 

15. Контрольное тестирование по теме 

«Словосочетание и предложение». 

3. Повторение.  1 Повторение изученного в 8 классе. 

Контрольная работа. 

1. Повторение. Словосочетание. Простое 

предложение. Промежуточная аттестация 



 

9 класс  (17 часов) 

Темы раздела Количество 

часов 

Содержание стандарта Поурочное планирование 

1. Повторение за 8 

класс 

1 Повторение изученного в 8 классе. 1. Повторение  изученного в 8 классе. Стартовая 

контрольная работа. 

2.Сложное предложение. 15 Сложное предложение. Виды сложного 

предложения. Сложносочинѐнные 

предложения. Виды сложносочинѐнных 

предложений. Сложноподчинѐнные 

предложения. Виды придаточных  

сложноподчинѐнных предложений. Знаки 

препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. Стили 

речи. Средства выразительности. 

1. Сложное предложение. Виды сложных 

предложений. 

2. РР. Подробное изложение по тексту «Тетерев». 

3. Сложносочинѐнные предложения с 

соединительными и противительными союзами. 

4.  Понятие о сложноподчинѐнном предложении. 

5. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с 

придаточными определительными. 

6. СПП с придаточными обстоятельственными. 

7. РР. Работа с журналом «Войвыв кодзув». СПП с 

придаточным места в художественной литературе. 

8. СПП с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор СПП. 

9. Синтаксический разбор  СПП с несколькими 

придаточными. 

10. КР. Выполнение тестовых заданий. 

11. Понятие о бессоюзном предложении. 

12. КР. Подробное изложение текста. 

13. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

14. Сложные предложения с различными видами 

союзной  и бессоюзной связи. РР. Автобиография 

(работа с деловыми бумагами). 

 

15. Стили речи. Средства выразительности 

2. Повторение 1 Повторение изученного в 9 классе. 

Контрольная работа. 

1. Промежуточная аттестация. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной  программы 

  Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 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 правильное определение 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.  

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, то есть 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 диктантов  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-

120, для 8 – 120-150, для 9 – 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 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-

40 слов.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

1) В переносе слов;  

2) На правила, которые не включены в школьную программу;  

3) На еще не изученные правила;  

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

5) В передаче авторской пунктуации 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),  



«мемля» (вместо земля).  

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики  

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1) В исключениях из правил;  

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется  

правилами;  

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

5) В написании ы и и после приставок;  

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 

не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто  

иное не…; не что иное как и др.);  

7) В собственных именах нерусского происхождения;  

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

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

(вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений.  

Диктант с грамматическими заданиями оценивается двумя  отметками. Первая оценка за 

грамотность:  

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х  

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть днотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7  

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются  

однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

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

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не  

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид 

работы.  

Вторая оценка – за грамматическое задание: 

Оценка «5» - без ошибок, ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Оценка «4» - ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 2/3 если заданий 2-3); 

Оценка «3» - ученик обнаруживает усвоение определенной части изученного материала, в работе 

выполнено не менее 1/3 заданий; 

Оценка «2» - ученик обнаруживает плохое знание учебного материала с большинством 

грамматических заданий; 

Оценка «1» - ученик не смог выполнит ни одного задания 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 

слов, в 7 классе – 200-250, 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. 

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.  

Примечание1. При оценке сочинения необходимо учитывать 2. 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.  

3. 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.  



4. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

5. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, 

а некоторая шероховатость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с  

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки: 

в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат.  

Логические ошибки  

-нарушение последовательности в высказывании;  

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

-раздробление одной микротемы другой микротемой;  

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица.  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик  

опрокинул подбородок на стол;  

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; • употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно;  

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе;  



Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи:  

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити 

было два парня: Левин и Вронский;  

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох;  

• употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:  

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  

• стилистически неоправданное повторение слов;  

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;  

• неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок  

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться,  

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические.  

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

• Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, 

ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда 

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками 

в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

В) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть 

не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  



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.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 66 – 89 %;  

«3» - 50 –65%;  

«2»- менее 50 % 

Критерии оценки проектной работы 

Критерии Оценивания проектов 

Критерии: 

1.Планирование и раскрытие плана, развитие темы.  

Высший балл ставится, если ученик определяет и четко описывает цели своего проекта, дает 

последовательное и полное описание того, как он собирается достичь этих целей, причем реализация 

проекта полностью соответствует предложенному им плану. 

2. Сбор информации.  

Высший балл ставится, если персональный проект содержит достаточное количество относящейся к 

делу информации и ссылок на различные источники. 

3. Выбор и использование методов и приемов.  

Высший балл ставится, если проект полностью соответствует целям и задачам, определенным 

автором, причем выбранные и эффективно использованные средства приводят к созданию итогового 

продукта высокого качества. 

4. Анализ информации.  

Высший балл по этому критерию ставится, если проект четко отражает глубину анализа и 

актуальность собственного видения идей учащимся, при этом содержит по-настоящему личностный 

подход к теме. 

5. Организация письменной работы. 

Высший балл ставится, если структура проекта и письменной работы (отчета) отражает логику и 

последовательность работы, если использованы адекватные способы представления материала 

(диаграммы, графики, сноски, макеты, модели и т. д.). 

6. Анализ процесса и результата.  

Высший балл ставится, если учащийся последовательно и полно анализирует проект с точки зрения 

поставленных целей, демонстрирует понимание общих перспектив, относящихся к выбранному 

пути. 

7. Личное участие.  

Считается в большей степени успешной такая работа, в которой наличествует собственный интерес 

автора, энтузиазм, активное взаимодействие с участниками и потенциальными потребителями 

конечного продукта и, наконец, если ребенок обнаружил собственное мнение в ходе выполнения 

проекта.  

С критериями оценивания проектов учащиеся знакомятся заранее. Также они сами могут предложить 

какие-либо дополнения в содержание критериев или даже дополнительные критерии, которые, на их 

взгляд, необходимо включить в шкалу.  



Критерии оценивания являются своего рода инструкцией при работе над проектом. Кроме того, 

учащиеся, будучи осведомленными о критериях оценивания их проектной деятельности, могут 

улучшить отдельные пункты,  предлагаемые для оценивания, тем самым получить возможность 

достижения наивысшего результата. 

Общие критерии оценивания проекта 

 

 Критерии Максимальный балл 

оценивания 

1. Планирование и раскрытие плана, развитие темы 4 

2. Сбор информации  4 

3. Выбор и использование методов и приемов 4 

4. Анализ информации   4 

5. Организация письменной работы 4 

6. Анализ процесса и результата 4 

7. Личное участие 4 

 Итого 28 

Нормы оценивания: 

ОТМЕТКА «5»: 28-21 баллов; 

ОТМЕТКА «4»: 20-16 баллов: 

ОТМЕТКА «3»: 15-8 баллов; 

ОТМЕТКА «2»: 7-0 баллов. 

 

Критерии оценивания промежуточной  аттестации - итоговой контрольной работы в форме 

контрольного диктанта с грамматическими заданиями. 

 

Диктант с грамматическими заданиями оценивается двумя  отметками. Первая оценка за 

грамотность:  

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7  

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются  

однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

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

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не  

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Вторая оценка – за грамматическое задание: 

Оценка «5» - без ошибок, ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Оценка «4» - ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 2/3 если заданий 2-3); 



Оценка «3» - ученик обнаруживает усвоение определенной части изученного материала, в работе 

выполнено не менее 1/3 заданий; 

Оценка «2» - ученик обнаруживает плохое знание учебного материала с большинством 

грамматических заданий; 

Оценка «1» - ученик не смог выполнит ни одного задания 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 


