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Входной диктант «По реке» по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 
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      В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое    

путешествие по реке в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы быстро собрались 

путь и к ночи были на берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким 

птичьим криком, влажный пронизывающий воздух - всё это нехорошо воздействовало на 

нас.  

      В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в лодку, 

отпихнулись от берега, и лодка поплыла по течению. Сначала было жутко ехать 

незнакомой рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперёд.  

      Ранним утром мы надеялись быть в незнакомой деревеньке. Мы плыли медленно по 

течению реки, почти не работая вёслами. Вот из-за туч показалась луна, озарившая своим 

загадочным блеском все окрестности. Где-то защёлкал соловей, за ним другой. Казалось, 

весь воздух пронизан чарующими звуками. Мы восхищались соловьиным пением и 

красотой ночи и совсем забыли о лодке. Вдруг она, натолкнувшись на что-то, 

опрокинулась, и мы очутились по пояс в воде.  

       Собрав свои вещи, плававшие по реке, мы выбрались на берег, вытащили 

злополучную лодку, разожгли костёр и до утра обогревались, сушились и обсуждали 

ночное приключение. (175 слов)   

 

Грамм.Грамматическое задание (по вариантам) 
  

1. Фонетический разбор слова: 1 вариант: птичьим , 2 вариант: обсуждали;  

2. Синтаксический разбор предложения: 1 вариант: В начале летних каникул мы с 

товарищем задумали совершить небольшое путешествие по реке в резиновой лодке.  

2 вариант: Мы восхищались соловьиным пением и красотой ночи и совсем забыли о лодке. 
3.Словообразовательный и морфемный разбор слов: 
1 вариант: прерываемая; 2 вариант: натолкнувшись. 

 

Тест 1. Сложносочинённые предложения 

 

Вариант 1 

А1. Какое предложение не является сложносочинённым? 

1) Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест. 

2) В доме все уже легли, но никто не спал. 

3) Рядовые скотоводы и земледельцы обитали в многочисленных сёлах, вожди и их 

окружение — в городищах. 

4) Парламент стоит на страже законов и конституции, а правительство следит за их 

осуществлением. 

 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 

1) Вы можете высказать своё мнение, позвонив по телефону радиостанции, или можно 

отправить sms. 

2) Пруд был тёмен, покоен, и лодка была точно приклеена к чёрной воде. 

3) Старик смеялся, а матери всё это казалось милым сном. 

4) Ни я тебе не могу дозвониться, ни ты мне. 

 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Тут кто-то позвонил дяде по телефону и чем-то взволнованный он заторопил старика 

Якова. 

2) Или грудь в крестах или голова в кустах. 
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3) Небо насупилось надвинулась тёмная туча и под весёлые раскаты грома зашумел 

ливень. 

4) Через две недели у лисят открылись глаза и начали прорезываться зубки. 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Брат долго не брал меня с собой ( ) мне же хотелось хоть одним глазком посмотреть 

на его тренировки. 

1) Сложносочинённое предложение, запятая не нужна. 

2) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 

3) Сложноподчинённое предложение, запятая нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, запятая нужна. 

 

В1. Из данного предложения выпишите грамматические основы. 

Ураган прошёл, однако связи с городом ещё не было. 

С1. Напишите, какова роль интонации в предложении. 

 

Контрольная работа 

Тест 2. СПП с придаточными определительными и изъяснительными 

 

Вариант 1 

А1. Какое предложение содержит придаточное изъяснительное? 

1) Я не знаю, где встретиться нам придётся с тобой. 

2) Улицы, где мы провели детство и юность, навсегда останутся в нашей памяти. 

3) После рекламной паузы вернёмся к важнейшим событиям, которые происходили на 

прошлой неделе. 

4) Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. 

 

А2. Какое предложение содержит придаточное местоименно-определительное? 

1) Дом, в котором я живу, находится в новом районе. 

2) Гриб, что я нашёл, оказался отличным боровиком. 

3) Цвета костюмов, которые сшили для участников олимпиады, соответствовали цветам 

национального флага. 

4) Друг — это тот, кому можно доверять. 

 

А3. Какое придаточное изъяснительное присоединяется к главному с помощью союзного 

слова? 

1) Нас не спрашивают, хотим ли мы сдавать экзамены. 

2) Уверяют, будто встреча с чёрной кошкой сулит несчастье. 

3) Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. 

4) Знаешь, я читала, что бессмертны души. 

 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Пел он старинную (1) русскую песню (2) слушать (3) которую без волнения (4) было 

невозможно. 

1) 2 

2) 1, 2 

3) 1, 3 

4) 2, 4 
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В1. Напишите вид придаточного в данном предложении. 

За всё, что человек берёт, он платит собой (М. Горький). 

 

С1. Напишите, как вы понимаете высказывание в задании В1. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Тест 3. СПП с придаточными 

обстоятельственными 

 

Вариант 1 

А1. Какое предложение содержит придаточное времени? 

1) Известны случаи, когда легенду создаёт определённое лицо. 

2) Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда... 

3) Скажите, когда отправляется поезд? 

4) Мы прибежали на вокзал, когда поезд уже отправлялся. 

 

А2. Какое предложение содержит придаточное образа действия? 

1) Минуло уже пять часов, как прервалась связь с берегом. 

2) Будешь знать, как с ружьём баловать! 

3) Футболисты постарались играть так, как советовал тренер. 

4) Герасим вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной почве. 

 

А3. Какое предложение содержит придаточное места? 

1) И нет величия там, где нет простоты, добра и правды. 

2) Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. 

3) Забрёл я в дальний лес, куда никто не заходил. 

4) Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. 

 

А4. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

1) Там где ветры слизали снег земля по ночам гулко лопается. 

2) В том саду где мы с вами встретились ваш любимый куст хризантем расцвёл. 

3) Глубокая и тихая вода лакированно блестела словно в реку вылили масло. 

4) Оттуда куда мы направлялись поднимался широким облаком дым от лесного пожара. 

 

В1. Напишите нейтральный синоним союза, при помощи которого придаточное 

предложение прикрепляется к главному. 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

 

С1. Напишите, как вы считаете, в чём особенность лексики стихотворения А. С. Пушкина 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (см. задание В1). 
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         Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное предложение» 
 
                                  Певец родной природы. 
            Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник 

в ее жизнь и воспел ее, топрежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила 

Пришвина. 
            Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы остался агрономом 

(это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл миллионам людей 

русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило 

бы времени. 
           Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение: он 

не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. 
          О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать в заветные тетрадки, 

перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы 

уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и 

благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому 

чистому разумом и сердцем человеку. 
         Книги Пришвина – это « бесконечная радость постоянных открытий». Несколько раз 

я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те 

же слова: « Это настоящее колдовство». 
 
                                                                                              ( К.Г.Паустовский ) 
                                                                                              ( 183 слова ) 

               Грамматическое задание (по вариантам) 

1.Синтаксический разбор предложений: 1 вариант – 1-ое предложение, 2 вариант- 2-ое 

предложение; 

2. Составить схемы сложных предложений, определить вид придаточных в СПП: 

1 вариант: 2-3 абзацы, 2 вариант: 4-5 абзацы. 

 

      

  Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 

         Деревня  была  где-

то  за  лесом.  Если  идти  в  неё  по  большой  дороге,  нужно  отмахать  не  один  десяток  

километров;  если  пойти  лесными  тропинками,  путь  урежется  вдвое.  Толстые  корни  

обхватили извилистую  тропу.  Лес  шумит,  успокаивает. 

В  стылом  воздухе  кружатся  жухлые  листья.  Тропинка,  петляя 

среди  деревьев,  поднимается  на  пригорки,  спускается  в  ложбинки,  забираясь  в  чащо

бу  осинника,  выбегает  на  зарастающие  ельником  поляны, и  кажется,  что  она 

так  и  не  выведет  тебя  никуда. 

        Но  вот  вместе  с  листьями  начинают  кружиться  снежинки.  Их  становится  больш

е  и  больше,   и  в  снежном  хороводе не  видно  уже 

ничего:  ни  падающих  листьев,  ни  тропы. 

       Осенний  день  как  свеча:  тлеет – тлеет  тусклым 

огнём  и  угаснет.  На  лес  наваливаются  сумерки,  и  дороги  совсем   не  видно;  не  знае

шь,  куда  идти. 

        Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.  Идти  дальше  рискованно:  

осенью  северные  леса  страшны  волками.  Марина  забирается  на  дерево  и  решает  пер

еждать  длинную   ночь  в  лесу. 
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         Мокрый  снег  напоил  влагой  пальто.  Холодно,  и 

ноют  обмороженные  ноги.  Наконец  в  промозглом  рассвете  неожиданно  закричали  пе

тухи.  Деревня,  оказывается,  была  совсем  рядом. 

    (168  слов)                                                                                                     (По  Л. Фролову) 

Грамматические  задания 
1. Озаглавить  текст  диктанта. 

2. Найти  в  тексте  БСП  и  определить  смысловые  отношения  между  частями  БСП. 

3. 

Выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи  и  разобрат

ь их: 

1-й  вариант - в  1, 2  абзацах; 

2-й  вариант - в  остальном  тексте. 

4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:  

Идти  дальше  рискованно:  осенью  северные  леса  страшны  волками.  1-  вариант 

Жутко  и  страшно  в  темноте,  а  Марина  совсем  одна.    2-  вариант 

 

                                      Итоговый тест № 4 по программе 9 класса 

Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) газ..фикация. обл..чать 

2) лаб..ринт, оранж..рея 

3) ид..ология, ин..циатива 

4) г..гант, р..ферендум 

 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные буквы? 

1) инте..игентный, га..ерея 

2) ко..ентатор, гу..анизм 

3) а..омпанемент, коло..альный 

4) э..ективность, беше..ый 

 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) бАловать, обострИть 

2) осужденА, квАртал 

3) докумЕнт, началА 

4) понялА, дОговор 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Языки пламени подбирались всё ближе ( ) и вскоре огонь лизнул штору. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

А5. Какое предложение является сложносочинённым? 

1) Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места. 

2) Вскоре после восхода солнца набежала туча и брызнул мелкий дождь. 

3) Душа словно перемещается не только во времени, но и в пространстве. 

4) Не помню, звонил ли я тебе на прошлой неделе. 
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А6. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя изменить? 

1) Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть. 

2) Оживлённое гудение базара привлекало прохожих, подобно тому как запах мёда 

привлекает пчёл. 

3) В Москве, куда Есенин приехал, он сблизился с участниками Суриковского 

литературно-музыкального кружка. 

4) Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет. 

 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Пётр I создал государственные (1) общеобразовательные (2) цифирные школы (3) 

преподавали (4) в которых (5) арифметику (6) письмо (7) чтение. 

1) 3, 6, 7 

2) 1, 2, 3, 6, 7 

3) 1, 2, 4, 6, 7 

4) 3, 4, 5, 6, 7 

 

А8. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Науку надо любить: у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чём говорится впервой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 

говорится в первой части. 

 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Если дёрнуть за верёвку, привязанную к языку колокола, раздастся глубокий, 

протяжный звон. 

2) Я поднял голову: сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица. 

3) Николай старается идти рядом с ним, но, так как он путается между деревьями и 

спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. 

4) Когда люди из двух групп, несмотря на несходство деталей образа жизни, разделяют 

общие базисные ценности и потому могут общаться беспрепятственно, их культуры — 

всего лишь варианты одной, господствующей культуры. 

 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Само время было проникнуто духом перемен и Маяковский почувствовал этот дух 

выразил его в своих стихах. 

2) Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена! 

3) За заводами кончался город и начинались поля. 

4) С утра подморозило и сразу закружило понесло автомобили. 

 

А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Тех, кто уже догадался, прошу записать ответ. 

2) Файл, который мне был нужен, оказался почему-то в папке, в которую я не должен был 

его сохранить. 
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3) Хотя дорога была разбита, несмотря на это, мы успели к сроку. 

4) Мне передали то, что ты искал меня зачем-то. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В7 и С1. 

(1)Общенациональное, или национальное, государство — это исторически поздняя 

форма централизованного государства. (2)Поздним её делает то обстоятельство, что 

нация формируется только на этапе капитализма, первые зачатки которого 

появились в Европе примерно в ХV веке, а своей зрелой формы капитализм достиг в 

ХIХ веке. (3)Национальное государство создаётся за счёт централизации земель, где 

проживает одна нация. (4)В строгом смысле слова национальным надо считать 

только однонациональное государство. (5)Там могут проживать представители и 

других наций и народностей, но они должны занимать второстепенное место. 

(6)СССР никогда не был однонациональным государством, поскольку на его 

территории проживали более ста наций, которые объединяли названием «советский 

народ». 

 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (1). 

 

В2. Из предложения (2) выпишите союзное слово. 

 

В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (3). 

 

В4. Найдите в тексте сложносочинённое предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

 

В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите номер этого 

предложения. 

 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложений (6). 

 

В7. Определите тип речи данного текста. 

 

С1. Напишите, в чем вы видите международное значение русского языка. 

 

 

Приложение 3. 

Результаты освоения и система их оценки 

Часть I . Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Б Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 
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«5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Часть 2.  Оценка письменных работ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

О Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

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

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

Б Степень выполнения задания 

«5 ученик выполнил все задания верно 

«4 ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3 выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 
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При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Б Количество ошибок 

«5 ошибки отсутствуют 

«4 1 – 2 ошибки 

«3 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан 

с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипныеошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словахстроят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 
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которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения 

спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

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

ошибок и недочетов. 

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

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

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 
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Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

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

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

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

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

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

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

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

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

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

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

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

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 
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5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пункт.,или 

7 пункт.при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

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

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

 

«4» - 78 – 89 %; 

 

«3» - 60 – 77 %; 

 

«2»- менее  59%. 

 

 

 

 


