
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Постановление Совета Федераций Федерального Собрания российской федерации от 28 июля 2018 года № 393- СФ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»», 
 Закон российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№185-ФЗ). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»); 
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях».  
 Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 
находящихся в составе Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих 3 государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 
языков народов РФ».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского как родного». 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных программ предметной области «Родной язык и родная 
литература», разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные 
Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 



 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 
образовательных программ, размещена на официальном сайте  http:edu.crowdexpert.ru/results-noo).  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево. 
 Примерная рабочая программа по учебному предмету "Родной (русский) язык. Начальное общее образование. / Самыкина С.В., Незваненко Н.В. - 

СИПКРО, Самара, 2020. 
 

Программа разработана на основе программы «Русский язык». Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. 
Стефаненко. УМК «Школа России». 

Цель программы учебного предмета «Родной (русский) язык» как развитие личности обучающегося средствами предмета, а именно:           
 расширение представлений о литературном русском языке как духовной и культурной ценности народа; 
 совершенствование коммуникативных умений развития языковой интуиции; 
 включение учащихся в практическую речевую деятельность с использованием литературного русского языка; 
 первое знакомство с фактами истории родного (русского) литературного языка; 
 постижение культуры родного народа через литературный язык; 

 
Назначение предмета родной «Родной (русский) язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем родного (русского) литературного языка. 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку как к литературному языку: любви и интереса 
к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному (русскому) языку как части русской национальной 
культуры и классической литературы; 

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с 
миром и с самим собой; 

3. формирование у обучающихся чувства гордости за владение родным (русским) литературным языком; 
4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой; 
5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном (русском) литературном языке.   
 
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диагностической и монологической речи. В ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 
интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

 
Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану начального общего образования на изучение родного (русского) языка во 2 классе выделяется 17 часов в год (0,5 ч в 

неделю, 34 учебные недели). Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 
 

 
Планируемые предметные результаты освоения предмета «Родной (русский) язык»  



В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения, формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, родной (русский) язык станет для обучающихся основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

2 класс 
Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят 

своё отражение в языке; 
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова 

и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 
 
Предметные 
Обучающиеся научатся: 
• осознавать слово как главное средство языка; 
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.) 
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 



• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 
 
Метапредметные 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 
• понимать важность планирования работы; 
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 
• владеть способом проверки «трудно проверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 
 



Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 
 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
2 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 
бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 
шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 
пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 
образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 
Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. Разные 
способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 
др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 
речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (напрактическом уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение 
средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 
Учебно-тематический план  



 
№ 
п/п 

Наименование раздела Всего 
часов 

 
1. 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

 
6 

 
2. 

 
Раздел 2. Язык в действии  

 
6 

 
3. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

 
5 

 
5. 

 
Итого 

 
17 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование по родному (русскому) языку для 2 класса. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тема 
урока 

Количество часов Формы 
контроля 

СОТ 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 
Познавательные 
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и 
поговорок, связанных с изученными темами; 
 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
Регулятивные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные действия (памятки в справочнике 
учебника); 
 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 
 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
 озаглавливать текст; 
 подробно пересказывать текст; 
 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 
Личностные 



 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 
 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 
 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

1 Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: как 
называлось то, во что раньше 
одевались дети. 

1 Текущий Групповые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ, педагогика 
сотрудничества, технология развивающего обучения 

2 Слова, называющие то, что ели в 
старину: какие из них сохранились 
до нашего времени. Пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано 
седой. 

1 Текущий Групповые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ, педагогика 
сотрудничества, технология развивающего обучения 

3 Слова, называющие детские 
забавы, игрушки. Пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано 
сдетскими забавами. 

1 Текущий Групповые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ, педагогика 
сотрудничества, технология развивающего обучения 

4 Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта – 
домашнюю утварь, слова, связанные с 
традициейрусского чаепития. 

1 Текущий Групповые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ, педагогика 
сотрудничества, технология развивающего обучения 

5-6 Представление результатов 
выполнения проектных заданий: 
«Секреты семейной кухни», 
«Интересная игра», 
«Музеи самоваров в России», 
«Почему это такназывается?» 

2 Тематический  Групповые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ, педагогика 
сотрудничества, технология развивающего обучения 

Язык в действии (6 ч.) 
Познавательные 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
Регулятивные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 



 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные действия (памятки в справочнике 
учебника); 
 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 
 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
 озаглавливать текст; 
 подробно пересказывать текст; 
 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 
Личностные 
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 
 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 
 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 
7 Помогает лиударение различать 

слова? 
1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

ИКТ, педагогика сотрудничества, технология 
развивающего обучения 

8 Для чего нужны 
синонимы, антонимы? 

1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология 
развивающего обучения 

9 Как появилисьпословицы и 
фразеологизмы? 

1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология 
развивающего обучения 

10 Как можнообъяснить значение 
слова? Встречается ли всказках и 
стихахнеобычноеударение? 

1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология 
развивающего обучения 

11-
12 

Представление результатов 
выполнения практической работы:  
«Учимся читать фрагменты стихов и 
сказок, вкоторых есть слова с 
необычным произношением и 
ударением» 

2 Тематический Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология 
развивающего обучения 

Секреты речи и текста (5 ч.) 
Познавательные 
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 



 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;. 
Регулятивные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные действия (памятки в справочнике 
учебника); 
 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 
 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
 озаглавливать текст; 
 подробно пересказывать текст; 
 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 
Личностные 
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 
 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 
 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

13 Учимся вести диалог. 1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология развивающего 
обучения 

14 Составляемразвёрнутоетолкование 
значенияслова. Устанавливаем 
связь 
предложений втексте. 

1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология развивающего 
обучения 

15 Создаём текстыинструкции и 
текстыповествования. 

1 Текущий Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология развивающего 
обучения 

16 Творческая проверочная 
работа: «Что мне больше 
всегопонравилось на уроках 
русского родного языка в этом 
году» 
 

1 Тематический Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология развивающего 
обучения 

17 Представлениерезультатов 
выполненияпроектных заданий. 

1 Тематический Групповые технологии, здоровьесберегающие технологии, 
ИКТ, педагогика сотрудничества, технология развивающего 
обучения 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся 
по родному языку (русскому) 2-4 класс  

Оценка устных ответов на вопрос 
Критерии оценки: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 
Отметка «5» ставится, если: 
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. 
 
Отметка «4» ставится, если 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. 
 
Отметка «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. 
 
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. 

 
Оценка сочинений и изложений 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изложений: 
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы. 
 

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: 
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Сочинение и изложение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность. 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. 

 
Отметка «5» ставится: 
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. 
 
Отметка «4» ставится: 
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. 
 
Отметка «3» ставится: 
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 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационные ошибки, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки). 

 
Отметка «2» ставится: 
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 работы группы 
Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала, чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 
 

Критерии оценивания выступления от группы: 
1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 
4. Логика изложения. 
5. Речь. 
6. Эмоциональность. 
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки; отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 
отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 
Оценка презентации 

Критерии оценки: 
1 Владение материалом   Не может рассказать 

 Материал излагает частично 
 Материал излагает не последовательно 
 Владеет материалом в полном объеме  

 0 
 1 
 2 
 3 

2 Актуальность проекта   Не актуален  
 Частичное изложение актуальности  
 Актуален, но нет практической значимости  

 0 
 1 
 2 



 Актуален, практико-ориентирован  3 
3 Легкость изложения   Нет ясности изложения  

 Излагает, не формулирует идею проекта  
 Излагает, формулирует основные мысли  
 Легкость, доступность, полнота изложения 

 0 
 1 
 2 
 3 

4 Умение отвечать на вопросы   Умение отвечать на вопросы  
 Умение показать логичность, исследований  
 Использование приемов доказательства актуальности 
проекта  
 Изложение перспектив развития проекта 

 0 
 1 
 2 
 3 

Максимальный балл - 20 
«5» - 20-18 баллов;  
«4» - 17-15 баллов; 
«3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов 


