


 

I. Пояснительная  записка 

Адаптированнаярабочая программа по русскому языку для обучающейся 3 класса с задержкой 

психического  развития (далее – ЗПР) на уровне начального общего образования разработана на 

основе: федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык»; адаптированной 

программы НОО обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от15 

сентября 2022г. № 6/22,); федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101)(далее – ФГОС 

ООО); примерной адаптированной   программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от18марта 2022г.№ 1/22))(далее–ПАО-ОПООО ЗПР); примерной рабочей программы 

НОО по предмету «Русский язык»; примерной программы воспитания, с учетом распределенных 

по классам проверяемых требований к результатам освоения адаптированной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель обучения русскому  языку является развитие школьника как личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью, активизация интереса и стремления к изучению 

языка, воспитание  чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова. 

Задачи обучения русскому  языку: 

 освоение учащимся первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном составе 

родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования; 

 знакомство учащегося с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм 

речи – устной и письменной. 

В обучении ученика с задержкой психического развития следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 

постоянно иметь в виду коррекционно-развивающие задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка 

Программа строит обучение  обучающегося с ОВЗ  на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. Это означает, что 

учебный материал учитывает особенности ученика, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала.    Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у  учащегося специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом.  

Уроки русского языка в   образовательном учреждении  имеют коммуникативно-речевую 

направленность,  делают более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач и 

обеспечивают: 



познавательно-развивающее значение на основе коррекции речи и мышления у школьника с 

ОВЗ; 

познавательно-образовательную роль в коммуникативной функции речи; 

Данная программа учитывает особенности обучающегося с ОВЗ  

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

1. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной 

и речевой активностью. 

2. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Артему сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

3. Особенности памяти: мальчик значительно лучше запоминает наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

4. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

5. У Артема наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. Обучающийся  характеризуется ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

II.Общая характеристика  учебного предмета, курса»Русский язык» 

 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащегося к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младшего школьника первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащегося служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащегося.  

Программа направлена на формирование у Виляева Артема представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». 

Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах 

и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащийся научится 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу    

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  



Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащийся усваивает их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком - его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», поскольку 

работа над предложением направлена  на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в  устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи.    На синтаксической основе школьник осваивает  нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младшего школьника  представлений о 

лексике русского языка. Освоение  знаний о лексике  способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова, овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель  интеллектуального и речевого развития личности.   

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьника развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей Виляева Артема. 

III. Описание места учебного предмета,курса в учебном плане. 

На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели ), в связи с учебным планом ОУ. 

IV. Личностные, метапредметные ипредметные результаты 

 освоения учебного предмета, курса «Русский язык» 

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 



 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить значение общения; 

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного уровня человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 
 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в 

художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых 

произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры; 

 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере 

знакомства с деятельностью В. И. Даля) и негативное отношение к лени; 

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации; 

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими 

объектами, старинными городами, выдающимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 



 учиться работать по предложенному учителем плану; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 работать с разными видами информации  (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и 

иллюстрацией к тексту; 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 моделировать 

 подводить под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся  научится: 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке;         
 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения; 

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи; 
 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, проявлять 

к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 



 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 
 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

V.Содержание учебного предмета, курса 

Фонетика и графика 
Различение звуков русского языка: гласный - согласный, гласный ударный - безударный, 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой - звонкий, парный - 

непарный (в объеме изученного). Определение функции разделительного твердого знака (ъ) 

в словах. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё , ю, я ( ёлка , поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для решения 

практических задач. 
Лексика 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о некоторых 

устаревших словах. 
Состав слова (морфемика) 
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных слов 

и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание. 
Морфология 
Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных 

на -ий, -ья, - ов, -ин. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. Глагол. Неопределенная форма глагола. Число 

глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 
Синтаксис 



Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 
Орфография и пунктуация 
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: раздельное написание слов в 

предложении; употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); написание сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); правила переноса слов со строки на 

строку (без учета морфемного членения слова); написание проверяемых безударных гласных 

в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; правила 

употребления разделительного мягкого (ь) знака; раздельное написание предлогов с именами 

существительными. Ознакомление с правилами правописания и их применение: написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

раздельное написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов; 

использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова 
Развитие речи 
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 
 

VII. Описание учебно-методического и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

3. Компьютер, принтер, сканер. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

5. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 

3 класс» 

6. Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 

2021. 

7. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 

2022. 

8. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1-4 классы: пособие для учителей общеобр. Учрежден.- М.: Просвещение, 

2022. 

9. Словарные диктанты С.Ю.Кремнева. Москва «Экзамен». 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1641748668673000&usg=AOvVaw2IwBgaOGHzFI__nL5GtPMK
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1641748668673000&usg=AOvVaw2IwBgaOGHzFI__nL5GtPMK


VIII. Планируемые результатыизучения учебного предмета, курса 

Обучающийся должен знать / понимать: 

 различие между звуками и буквами, признаки гласных и согласных звуков, звонких и 

глухих согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких согласных; 

 предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, восклицательное, 

невосклицательное; 

 словосочетание и предложение; 

 имя существительное, имя прилагательное, глагол, их лексические и основные 

грамматические признаки; 

 главные и второстепенные члены предложения, распространённые и нераспространённые 

предложения; 

 интонацию перечисления, логическое ударение; 

 основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

 правописание ъ знака; 

 грамматические признаки имени существительного, склонение существительных; 

 грамматические признаки имени прилагательного, число и род имени прилагательного, 

склонение имён прилагательных, родовые окончания прилагательных; 

 грамматические признаки глагола, личные местоимения, время, лицо, число глаголов, 

правописание не с глаголами. 

Должен уметь: 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 писать под диктовку текст не более 60 слов, писать изложение текста; 

 разбирать по составу слова, простые по структуре (корень, окончание, приставка, 

суффикс), используя готовые памятки; 

 различать и называть изученные части речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги) 

 различать предложения по интонации; 

 выделять главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения в простом двусоставном предложении, устанавливать связь между 

словами в предложении; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём, различать в учебнике текст 

упражнения, задания, образец, слова для справок; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты: в конце года (55-56 

слов), количество слов в изложении соответственно увеличивается на 15-20 слов, 

словарные диктанты - 10-12 слов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для активного употребления учащимся в устной и письменной речи  

(в самостоятельных высказываниях) предложений различных по составу 

(распространённых и нераспространённых), по эмоциональной окраске 

(восклицательных, невосклицательных); 

 правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 



 разбора слов по составу; 

 применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами -ек, -ик, с изученными 

приставками; 

 правописания сложных слов и глаголов с не; 

 написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 письма под диктовку текстов (не более 60 слов) с изученными орфограммами. 

Владеть: 

 навыком самопроверки; 

 организацией рабочего места;                                                                                            

 умением работать по алгоритму. 

IX. Система оценки знаний по русскому языку 3 класс ОВЗ 

Оценка за изложение: 

«5» — за работу, в которой правильно (без пропусков существенных моментов) 

передано содержание текста; правильно построены предложения и употреблены слова; нет 

орфографических и пунктуационных ошибок;                    

           «4» — за правильно переданное содержание (без искажения), в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; допущены 1-2 

орфографические или пунктуационные ошибки;                              

           «3» — за работу, в которой при передаче содержания текста упущены какие-либо 

моменты (существенное отступление от авторского текста); в построении предложений и в 

употреблении слов есть недочёты; допущено 3-5 ошибок в правописании или постановке 

знаков препинания;                                

           «2» — за существенные искажения при передаче авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); в построении предложений нарушен порядок, 

имеет место употребление слов в несвойственном им значении; допущено более 5 ошибок в 

написании слов, неправильно оформлены предложения. 

 Оценка за контрольное списывание: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу без исправлений; 

«4» — за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» — за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

«2» — за работу, в которой допущено 4 и более ошибок 

Оценка за контрольный диктант: 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений;      

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических ошибок. Работа написана небрежно.  



 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо.  

 

Оценка за словарный диктант: 

«5» -  нет ошибок; 

«4» -  1 ошибка или 1 исправление ; 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» -  3 ошибки . 

Оценка за грамматические задания: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении;                                                   Оценка «4» ставится, 

если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений и правил выполнил  не менее ¾ заданий;                                                                    

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий;                                                                                                                           

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 
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