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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

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

2) приобщение к литературному наследию своего народа;  

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

4) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

5) 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;  

6) 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. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают:  
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.);  

создание объявлений (в устной и письменной форме); 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 
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эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

  Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

1) понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

2) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  

3) приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

4) стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

6) соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

7) соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

8) соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе). 

Формирование универсальных учебных действий. 

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: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценкии определять степень успешности  

своей работы и работы других в соответствии с этимикритериями.  

   Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

–  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,  

концептуальную;  

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

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

иллюстрация, таблица, схема);  

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

план, таблицу, схему).  

Ученик получит возможность научиться:  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– устанавливать  простейшие причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения по плану   

   Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач;  владеть  средствами  художественной  изобразительности,  правильно  употреблять  

имена существительные, прилагательные ,глаголы в речи  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

Ученик получит возможность научиться:  

– слушать и слышать других, пытаться принимать инуюточку зрения;  
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные УУД:  

Ученик научится:  

- понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных 

слов в произведениях словесности; 

- выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 

- находить в тексте средства художественной выразительности, понимать их значение и 

применять в собственных высказываниях; 

- различать эпическое, лирическое и драматическое произведения и отличать их друг от 

друга; 

- понимать значение повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога, роль 

авторской ремарки, реплик героев в диалоге; 

- выразительно читать и пересказывать эпические, лирические и драматические 

произведения; 

- создавать собственный юмористический рассказ или сценку, употреблять в нем средства 

создания комического; 

- сочинять рассказ или сценку по собственным впечатлениям, использовать в них 

повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог, ремарки. 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

 

Раздел 2. Культура речи (15 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношенияотдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в формерод.п. мн.ч. 

существительных;ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах;ударение в формах глагола прошедшего времени;ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, 

обеспечение – обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных.Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 
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частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 
III. Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

 

Наименование раздела, тема урока 

Количество 

часов 

Язык и культура  (8 ч.) 

1. Краткая история русского литературного языка 1 

 

2. Роль церковнославянского языка в развитии русского языка 1 

3. Диалектная лексика в произведениях художественной 

литературы 

1 

4. Лексические заимствования из народов России и мира 1 

5. Роль заимствованной лексики в современном русском языке 1 

6. Неологизмы 1 

7. Фразеологизмы. Обычаи, традиции, быт, исторические 

события во фразеологизмах 

1 

8. Контрольная работа по теме "Использование 

неологизмов, заимствованных слов, фразеологизмов в 

русском литературном языке" 

1 

Культура речи (14 ч.) 

9 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

10 Стилистические особенности произношения и ударения 1 

11 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

12 Синонимы и точность речи  

13 Антонимы и точность речи 1 

14 Лексические омонимы и точность речи 1 

15 Проверочная работа по теме: "Орфоэпические и 

лексические нормы современного русского 

литературного языка" 

1 

16 Р/р. Типичные речевые ошибки употребления 

синонимов, антонимов и омонимов 

1 

17 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1 

18 Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения 

1 
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19 Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени 

1 

20 Литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных 

1 

21 Национальные особенности речевого этикета. Этика и 

речевой этикет. 

1 

22 Контрольная работа по теме: "Культура речи" 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

23 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1 

24 Текст как единица языка и речи. Эффективные приемы 

чтения. Этапы работы над текстом 

1 

25 Тематическое единство текста 1 

26 Разговорная речь. Рассказ о событии, "бывальщины" 1 

27 Учебно-научный стиль. Словарная статья, ее строение. 

Содержание учебного сообщения 

1 

28 Различные виды ответов. Структура устного ответа 1 

29 Компьютерная презентация 1 

30 Проект. Компьютерная презентация 1 

31 Публицистический стиль 1 

32 Язык художественной литературы 1 

33 Итоговая контрольная работа по родному языку за 

курс 6 класса 

1 

34 Анализ контрольных работ.  1 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

       Дата  

6  

План Факт Примечание 

Язык и культура (8 ч.) 

1. Инструктаж по ТБ. Краткая 

история русского литературного 

языка 

   

2. Роль церковнославянского языка 

в развитии русского языка 

   

3. Диалектная лексика в 

произведениях 

художественной литературы 

   

4. Лексические заимствования из 

народов России и мира 

   

5. Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке 

   

6. Неологизмы    

7. Фразеологизмы. Обычаи, 

традиции, быт, исторические 

события во фразеологизмах 

   

8. Контрольная работа по теме 

"Использование неологизмов, 

заимствованных слов, 

фразеологизмов в русском 

литературном языке" 

   

Итого за I триместр: 8 часов  

Культура речи (14 ч.) 

9 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

   

10 Стилистические особенности 

произношения и ударения 

   

11 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

   

12 Синонимы и точность речи    

13 Антонимы и точность речи    

14 Лексические омонимы и 

точность речи 
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15 Проверочная работа по теме: 

"Орфоэпические и 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка" 

   

16 Р/р. Типичные речевые 

ошибки употребления 

синонимов, антонимов и 

омонимов 

   

17 Инструктаж по ТБ. Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

   

18 Нормы употребления форм имен 

существительных в соответствии 

с типом склонения 

   

19 Нормы употребления имен 

прилагательных в формах 

сравнительной степени 

   

20 Литературные и разговорные 

падежные формы имен 

существительных 

   

21 Национальные особенности 

речевого этикета. Этика и 

речевой этикет. 

   

22 Контрольная работа по теме: 

"Культура речи" 

   

Итого за II триместр: 14 часов 

Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

23 Анализ контрольных работ. Язык 

и речь. Виды речевой 

деятельности 

   

24 Текст как единица языка и речи. 

Эффективные приемы чтения. 

Этапы работы над текстом 

   

25 Тематическое единство текста    

26 Разговорная речь. Рассказ о 

событии, "бывальщины" 

   

27 Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, ее строение. 

Содержание учебного сообщения 

   

28 Различные виды ответов. 

Структура устного ответа 

   

29 Компьютерная презентация    

30 Проект. Компьютерная 

презентация. 
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31 Публицистический стиль    

32 Язык художественной 

литературы 

   

33 Итоговая контрольная 

работа по родному языку за 

курс 6 класса 

   

34 Анализ контрольных работ.     

Итого за III триместр: 12 часов 

Итого за год: 34 часа 

 

 

 

Приложение 2. 

Результаты освоения и система их оценки 
 

Часть I . Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Б Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«

5 

1) ученик 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 из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«

4 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«

3 

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 
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Отметка «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. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

 

 

 

 

Часть 2.  Оценка письменных работ 

 

Критерии и нормативы оценки сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

  правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются 

в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее 

уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит 

от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 
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пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за сочинение 

 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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 
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«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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 недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пункт.,или 

7 пункт.при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 
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