
Критерии оценки учебной деятельности по русскому языку. 
 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки раз-
личных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказыва-
ния, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) 
объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды конт-
рольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 
знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 
речевые умения. 

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

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 
и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2ошибки, 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, 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 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 V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для 

VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170слов. (При подсчете слов учитыва-
ются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктантпроверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 
V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIIIкласса - 30 - 35, 
для IX класса - 35 - 40. 



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. 
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 
представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 
должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 
различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VIIклассе -20 различных орфограммы и 4-
5пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограммы, 10 пунктограмм, в IX классе — 
24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 
7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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: «ра-по-тает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубымотносятся 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 после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я 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. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки 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 самостоятельно. 



Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии трех и 
более исправлений. . 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографическойи 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 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 IV классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-
ционных ошибках, 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, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 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 V 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 две 
оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил 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. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 

150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 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 V классе — 0,5— 1,0 

страницы, в VI классе —1,0—1,5,в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 3,0-
4,0 страницы. 



К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, 
характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) со-
блюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 
и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пун-
ктуационных 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. 1 
 
Основные критерии оценки 
«5» 
Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. - 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
«4» 
Содержание и речь 
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. 
Грамотность  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-
бок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» 
Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 



орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные 
ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

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 (вместоотец) 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; ихнийулыбающий 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. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 
ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 
правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 
грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 



наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 
по правилу написано другое. 

 
Оценка обучающих работ 
 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих 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» 
ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления. 

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. 

 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 
их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

 
Примеры работ 

5 класс 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Повторение 
изученного в начальных  классах». 

 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. 

Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, 

уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец 

нашего пути. (88 слов) 

 

Грамматическое задание. 

1. Озаглавьте текст. 



2. Обозначить части речи в предложении: Над ближним лесом встает солнце. (1 

вариант),  

Мы входим в зеленую чащу. (2 вариант). 

3. Разберите слова по составу: 

Входим, пушистые, ветки. (1 вариант) 

Сверкает,  редкий,  дорожке (2 вариант) 

Выпишите несколько слов с орфограммой в корне слова. 

 

Контрольный диктант  (без грамматического задания) 

по теме: «Повторение пройденного в 5 классе» 

 

Русский лес 

      Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает 

снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются 

проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки 

брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко 

пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

(101 слово) 

 

Контрольный словарный диктант 

Академик, досуг, инструмент, алфавит, сформировать, библиотека, диалог, каталог, жюри, 

парашют, брошюра, павильон, почтальон, район, бульон, лосьон, шампиньон, адъютант, 

объект, субъект. 

Изложение. 

Новый дом 

    Новый лисий дом находился на расстоянии мили от прежнего и уже не на вершине 

холма, а внизу, у реки, там, где она покидает холмы и растекается по лугам. Тут, в 

широкой лощине, окружённой скалами, где густо переплетались корни осин и берёз, лисы 

устроили новое жилище. Вход в него охраняли два больших гранитных камня. Прежняя 

нора находилась на склоне холма, в сосновой роще, а эта – в лощине, заросшей осиной. 

Сосна вечно шумит и вздыхает, осина всё время дрожит и трепещет. А мимо со звонкой 

песней катит свои волны река. 

    У входа в нору начинались густые заросли, которые спускались к заросшей осокой 

тихой речной заводи. Этот зелёный скат служил местом игр для трёх малышей, и здесь всё 

лето можно было десятки раз наблюдать прежнюю сцену возвращения домой охотника-

отца с добычей. Вся трава была примята от вечной возни лисят и вытоптана их лапками. 

    (140 слов) 

 

Тест 



1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) земля                            В) вьюга 

Б) уголь                             Г) язык 

2. В каком слове пишется сочетание ЧА? 

А) прич…сать                В) нач…нать 

Б) ч…рнила                    Г) сч…стливый 

  

3. В какой паре слова являются однокоренными? 

А) водить – водовоз 

Б) далеко – долина 

В) пароход – приходить 

Г) перо – перила  

 

4. В каком случае в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

А) в син…й тетрад… 

Б) (он) расскаж…т о цирк… 

В) в запах… полын… 

Г) увид…шь на ветк… 

 

5. Какое слово является проверочным для слова СКР…ПЕТЬ? 

А) крепкий 

Б) скрип 

В) укрепить 

Г) заскрипеть 

 

6. В каком слове пишется сочетание ЖИ? 

А) ж…лтеть                В) ж…вотное 

Б) ж…смин                 Г) ж…ребёнок 

 

7. В каком ряду есть третье лишнее слово? 

А) дом, домовой, домашний 

Б) кот, кошачий, котофей 

В) земля, земляной, заземлить 

Г) преемник, приёмник, приём 

 

8. Найдите соответствие схеме: приставка, корень, суффикс, окончание. 

А) прабабушка 

Б) беговая 

В) сорока 

Г) замыслы 

 

9. Найдите пару слов, которые являются формами одного и того же слова. 

А) сон – сонный 

Б) песня – песенный 

В) ремень – ремни 

Г) вожу – возница 

 

10. Какие слова являются грамматической основой в предложении: Улыбнулись сонные 

берёзки, растрепали шёлковые косы? 

А) берёзки улыбнулись 



Б) косы растрепали 

В) улыбнулись берёзки, растрепали косы 

Г) берёзки улыбнулись, растрепали 

 

6 класс 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
 
В глухих сосновых лесах живут, зимуют, кормятся смолистою хвоей молоденьких 

сосен глухари. 
Глухарь – самая большая, редкостная птица в наших лесах. 
Летом глухари скрываются вместе с лосями в глубоких чащобах, в моховых темных 

болотах. За это некоторые деревенские охотники называют глухарей «мошниками». 
Не всякому удается увидеть в лесу глухарей, услышать весною их удивительную 

песню. 
Только самые терпеливые и умелые охотники знают, где живут, скрываются и поют 

глухари. 
Хорошие, умные охотники берегут редкостных лесных птиц, не губят их. Они тихонько 

подкрадываются к ним и любуются их силой и красотой. 
(90 слов) 
(По И. Соколову-Микитову) 
 
Грамматическое задание 
1. Составьте простой план текста. 
2. Определите тип речи текста. 
3. Определите стиль текста. 
4. Графически объясните орфограммы в словах, схемами – постановку знаков 

препинания. 
5. Произведите разные виды разбора (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический). 
6. Составьте схему простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения. 
 

Тест по теме 
«Имя прилагательное»  

 
1. Какое из прилагательных не является качественным: 
А – весёлый     Б – хмурый     В –  сегодняшний     Г– громкий;  
2. Какое из прилагательных не является относительным: 
А – дорогой     Б – стиральный     В –  январский     Г– соломенный;  
3. Какое из прилагательных является притяжательным: 
А – степной     Б – лисий     В –  швейный     Г– зелёный;  
4. Укажите прилагательное в  простой сравнительной степени: 
А – гуще;                      Б – более гуще;    
В –  густее;                 Г– самый густой;                 
5. Укажите прилагательное в  составной превосходной степени: 
А – менее вкусный;           Б – вкуснейший;    
В – более вкусный;           Г– самый вкусный;                 
6. В каком случае прилагательное с НЕ пишется слитно: 
А – (НЕ)медный ключ;                      Б – Далеко (НЕ)весёлая песня;    
В –  (НЕ)добрый, а злой взгляд;       Г– (НЕ)угомонный ребёнок;                 
7. В каком случае прилагательное с НЕ пишется раздельно: 
А – (НЕ)хороший поступок;            Б – (НЕ)весёлая песня;    
В –  (НЕ)ряшливый ученик;               Г– вовсе (НЕ)спелое яблоко;                 
8. В каком из прилагательных нужно вставить О: 
А – груш..вый сироп;               Б – холщ..вая сумка;    
В –  плюш..вый заяц;                Г– ситц..вая простынь;                 
9. В каком случае в прилагательном пишется НН: 
А – соколи..ый взгляд;              Б – тума..ая даль;    
В – масля..ые краски;               Г– ветре..ое утро;                 



10. В каком случае в прилагательном пишется Н: 
А – маши..ый двор;                   Б – оловя..ый крюк;    
В – клюкве..ый кисель;              Г– серебря..ая ложка;                 
11. В каком случае в прилагательном пишется суффикс   -СК-: 
А – казац..ий атаман;              Б – турец..кий султан;    
В – француз..ий салат;            Г– немец..ий язык;                 
12. В каком случае в прилагательном пишется суффикс   -К-: 
А – белорус..ая речь;                 Б – кулац..ие бои;    
В – черкес..ий танец;               Г– индус..ий вождь;                 
13. В каком случае  сложное прилагательное пишется через дефис: 
А – (вечно)зелёное дерево;           Б – (светло)зелёный оттенок;    
В –  (голубо)глазая девушка;        Г– (общественно)полезный труд;                 
14. В каком случае  сложное прилагательное пишется слитно: 
А – (юго)восточное направление;              Б – (общественно)политический союз;    
В – (физико)математический кабинет;   Г– (англо)язычное население;     
15. Спиши, подчеркнув прилагательное как часть речи: 
А – Мне снится далёкий городишко.        
Б – Красивая фамилия у моего прадеда.    
В – Жираф – длинношеее животное. 
Г–  Здоровье дороже золота. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ЗА ГОД. 

7 КЛАСС. 

с дополнительным (грамматическим) заданием 

  

В лесной глуши 

  Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно 

хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 

  Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и 

узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья голубого неба. Свесившиеся 

лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно 

фантастический характер придают картине леса громадные папоротники, которые 

топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и 

вы точно идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, которое падает косыми 

полосами сверху. 

  Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень 

вековых елей. 

  Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в 

молодых зарослях. 

  В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка ухает 

филин, вдалеке надрывается лесная сирота — кукушка. 

(По Д. Мамину-Сибиряку) (132 слова) 

  

Дополнительные задания:  

1. Обозначьте морфемы в словах: сверху, свесившейся, перистыми (I вариант); изредка, 

освещение, гигантскими (II вариант). 

2. Выпишите 2-3 словосочетания, в которые входит наречие, охарактеризуйте смысловое 

значение наречий. 

3. Выпишите два случая дефисного написания слов, объясните, к какой части речи 

относятся выписанные слова. 

4. Произведите синтаксический разбор 1-го предложения (I вариант); предложения 

Мягкий желтоватый мох скрадывает... (II вариант). 



Контрольный диктант по итогам I четверти 8 класс 
 Анды 
Анды — самые высокие горы Американского континента, рассекающие его с севера на 

юг.4 Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь увидишь непокорённые вершины, покрытые 
вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. На западе сверкает бирюзой Тихий океан, на востоке 
восхищают бесконечные джунгли, изрезанные паутиной серебряных рек. 

После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в направлении пропавшего города 
инков. Доезжаем поездом до небольшого городка и пешком через эвкалиптовый лес добираемся 
до деревеньки. Глиняные домики и соломенные шалаши напоминают о древней цивилизации. 
Стараемся не потерять местами исчезающую тропинку, вьющуюся вверх. 

Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой вершине. Через пять 
часов подъёма проходим тяжёлые ворота и входим в крепость, находящуюся на горе.4 На 
многочисленных террасах, соединенных бесчисленными лестницами, располагается каменный 
мир с улицами, площадями. Древний город зачаровывает нас. 

 
 (По Я. Палкевичу.) 
(121 слово.) 
 
 

     Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса. 
Вариант 1. 

 
1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 
1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) вопл..тить в жизнь. 
 
2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 
1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    4) дыш..тся легко. 

 
3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 
1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие. 

 
4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 
1) сердито ц..кнуть;   2) из..скать средства;   3) знать пред..сторию;   4) сверх..нтересная статья. 

 
5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 
1) великий зо..чий;    2) одета бе..вкусно;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку. 

 
6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 
1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная книга; 
3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный материал. 
 
7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 
1) фальш.. в голосе;    2) молодец пригож..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд. 

 
8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 
1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 
9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 
1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем буду..щем; 
3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение. 
 
10. В каком слове пишется одна Н? 
1) лимо..ый;    2) прода..ый;    3) традицио..ый;    4) труже..ик. 
 
11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 
1) устал на охоте;    2) птичье пение;    3) обычно добродушный;    4) запах сирени. 
 
12. Какая пара слов не является словосочетанием? 
1) в конце января;    2) придёт и принесёт;    3) зимним морозом;    4) замолчат сразу. 
 
13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 



1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 
 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 
1) Татьяна Николаевна остановилась в недоумении. 
2) Чай пить – не дрова рубить. 
3) Присутствующие были очень удивлены. 
4) Девять – нечётное число. 
 
15. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 
1) На улице начал сгущаться сумрак. 
2) Смердяков умолял его остаться. 
3) Лицо Антипа было сурово. 
4) Впереди уже был виден мост. 

 
 
 

 
16. В каком предложении есть обстоятельство времени? 
1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 
2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 
3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 
4) Он специально пропустил это занятие. 
 
17. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 
1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 
2) В горах ночью прохладно. 
3) Меня здесь не понимают. 
4) Звонкое, радостное утро. 
 
18. В каком ряду предложений есть неполное? 
1) Солнечный день. Птички поют. 
2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 
3) Куда ты собираешься? В университет? 
4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 
 
19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Так начался мой первый гимназический год. 
2) Дом был большой двухэтажный. 
3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 
4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 
 
20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки препинания 

не расставлены.) 
1) Вечером в парке зажигались огни. 
2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 
3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 
4) Он трудился не покладая рук. 
 
21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Его ругают а он радуется. 
2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку. 
3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 
4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 
 
22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 
1) Дождь лил как из ведра. 
2) У тебя брошка как пчёлка. 
3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 
4) Молодость как песня жаворонка на заре. 
 
23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 



1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 
2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 
3) Пётр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 
4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 
 
24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 
1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 
2) На запрос по делу нам ответили опиской. 
3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 
4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 
                                                             9 класс 
 
Контрольный диктант по итогам 1 полугодия 9 класс  
Воспитанные люди 
  
Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 

мягки, вежливы. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют 
душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Они чистосердечны и боятся лжи, как 
огня.4 Не лгут они даже в пустяках. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как 
дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с 
откровенностями, когда их не спрашивают. 

Они не унижают себя с целью вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах 
чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не 
понимают», потому что это бьёт на дешёвый эффект. 

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со 
знаменитостями. 

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно 
прочесть Пиквика. Тут нужен беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, 
штудировка воли.4(По А. Чехову.) 

(152 слова.) 
Грамматическое задание 
Выполните синтаксический разбор указанных предложений. 
  
  
Рифы 
  
Роскошный тропический день оканчивался. Палящий зной спадал, и от притихшего 

океана веяло нежной прохладой. 
Солнце быстро катилось к закату и скоро зажгло пылающим заревом далекий горизонт, 

расцвечивая небо волшебными переливами всевозможных красок и цветов, то ярких, то 
нежных, и заливая блеском пурпура и золота и полосу океана, и обнажённые верхушки 
вулканических гор высокого зеленеющего острова, резко очерченного в прозрачной 
ясности воздуха. 

Пуская черные клубы дыма из своей белой трубы, «Коршун» приближается к 
пенящимся бурунам, которые волнистой серебряной лентой белеют у острова. Это 
могучие океанские волны с шумом разбиваются о преграду, поднявшуюся благодаря 
вековечной работе маленьких полипов из незримых глубин океана, об узкую надводную 
полоску кольцеобразного кораллового рифа до самого острова. 

Замедлив ход, «Коршун» пролетел через узкий проход рифа, оставил океан сзади и 
очутился в затишье лагуны, гладкой, как зеркало, и голубой, как бирюза. Эта лагуна, 
окруженная со всех сторон, представляет собой превосходную гавань, в глубине которой, 
утопая весь в зелени и сверкая под лучами заходящего солнца красно-золотистым блеском 
своих выглядывающих из-за могучей листвы белых хижин и красных зданий набережной, 
приютился маленький город – столица королевства на островах. (176 слов.) 

  
 
 


