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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего  образования», 
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 
г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ», Письмом 
Министерства образования и науки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке», Письмом Министерства 
образования и науки Алтайского края от 23.11.2019 № 21-02/02/3008, 

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по 
предметам «Родной язык» и «Родная литература», «Литературное чтение на родном языке» 

2. Цель системы оценивания учебных достижений 

2.1. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности 
учителя - предметника по оцениванию результатов обучения обучающихся. 

2.2. Цель системы оценивания учебных достижений — определение уровня системы 
знаний обучающихся в рамках изучения предметов «Родной язык (русский)», «Родная 
литература (русская)», «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

3. Задачи системы оценивания учебных достижений 

3.1. Получение точной и объективной информации о состоянии преподавания 
предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» и 
«Родная литература (русская)»; 

3.2. Разработка способов и форм проверки знаний обучающихся. 

4. Критерии оценивания в начальной школе 

4.1. Родной язык (русский) 
Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5»ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка «2»ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

Оценка сочинений и изложений 
Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и 

изложений: 
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысливысказывания; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформлении работы. 
Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: 
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Сочинение и изложение оценивается двумя оценкам и: первая - за содержание 
работы и речь, вторая - заграмотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 
точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Отметка «5» ставится: 
1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 2.Фактические ошибки 
отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 
недочета. Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 
Отметка «4» ставится: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности. 3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
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мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
Орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится: 
1. В работе допущены существенные отклонения. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 
грамматические ошибки). 

Отметка «2» ставится: 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 
не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 
недочетов и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., 
или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала,чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 
1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 
4. Логика изложения. 
5. Речь. 
6. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены 
неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - 
допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при 
выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе, 
не выполнено. 

Оценка презентации 
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«2» - меньше 10 баллов. 

4.2. Литературное чтение на родном языке (русском) 
Оценка устных ответов на вопрос 
Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

литературоведческих 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 
литературногоязыка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
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, 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 

Критерии оценки: 
1. Владение 

материалом 
- не может рассказать 0 
- Материал излагает частично 1 
- Материал излагает непоследовательно 2 
- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность 

проекта: 
- не актуален 0 
- частичное изложение актуальности 2 
-актуален, но нет практической значимости 5 
- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения 1 
- излагает, не формулирует идею проекта 2 
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 
на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности проекта 
4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
  Максимальный балл 20 
«5» - 20-18баллов; «4» - 17-15баллов; «3» - 14-10баллов; 
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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 письменных ответов на вопрос 
Критерии оценки: 
1. Обоснованность привлечения текста. 
2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения. 
3. Последовательность и логичность речевого высказывания. 
4. Разнообразие использованных языковых средств выражения. 
5. Соблюдение орфографического режима. 

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который 
привлекается достаточно разносторонне (пересказ элементов текста с их оценкой, 
короткие цитаты с комментарием (учитываются их виды), упоминание словесных 
образов, деталей повествования с объяснением их смысла и др.). Объясняется роль 
наиболее характерных для произведения художественных средств в изображении героев, 
интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении авторских оценок. Части высказывания 
логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 
последовательности, используются приемы структурирования текста. Показано владение 
лексикой философского, литературоведческого характера, необходимой для 
истолкования проблемы, использованы необходимые синтаксические конструкции. 
Работа оформляется правильно (согласно требованиям учителя по предмету). 

Отметка «4»ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль 
характерных для произведения средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и 
т.п., в выражении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но 
допускаются 1-2 логические ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в 
употреблении лексики литературоведческого характера, допускаются 1-2 
орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, 
допускаются фактические, логические, речевые ошибки, допускаются 3-4 
орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, 
большим количеством логических, речевых, фактических, орфографических, 
пунктуационных ошибок, отсутствует коммуникативный замысел, не используются 
приемы структурирования текста. 

Оценка выразительного чтения 
Критерии: 

1. Выполнить норму скоростичтения. 
2. Читать правильно, безошибок. 
3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 
4. Уметь ответить на вопросы по содержанию. 

Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены, отметка «4»- допущены 
отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана интонация автора, допущены 1-2 
ошибки при ответе на вопросы по содержанию. Отметка «3» ставится, если скорость 
чтения у ученика недостаточно развита, допускаются ошибки при чтении слов, не всегда 
передается интонация автора, ученик испытывает затруднения при ответе на вопросы по 
содержанию. Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, 
допускается значительное количество ошибок при чтении, чтение невыразительное, 
ученик не понимает смысла прочитанного. 

Оценка чтения наизусть 
Критерии оценки: 
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1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 
2. Безошибочность чтения. 
3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое 
ударение, паузы, правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 
4. Эффективное использование мимики ижестов. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены 
неточности при чтении наизусть или при расстановке логических ударений, пауз; отметка 
«3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических ударений, пауз, 
отсутствуют мимика и жесты для передачи смыла произведения; отметка «2» - ученик не 
указал автора и название произведения, текст выучен с ошибками, чтение 
невыразительное, мимика и жесты не используются. 

Оценка пересказа текста 
Критерии оценки полного пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 
2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения? 
3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения? 
4. Были ли ошибки по форме изложения? 
5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным? 
6. Можно ли считать пересказ полным? 

Критерии оценки краткого пересказа: 
1. Указан ли автор и название произведения? 
2. Сохранена ли последовательность основных событий? 
3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты посуществу? 
4. Были ли ошибки по форме изложения? 
5. Интересно ли было слушать? 
6. Можно ли считать пересказ кратким? 

Критерии оценки пересказа текста - описания: 
1. Указан ли автор и название произведения? 
2. Сохранен ли порядокописания? 
3. Полным и точным ли было описание? 
4. Сохранены ли стилевые особенности произведения? 
5. Передано ли настроение автора? 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допускаются 
неточности при передаче основной мысли текста или отдельных деталей, есть речевые 
неточности; отметка «3»- допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или 
отдельных деталей, есть нарушения последовательности изложения событий, есть 
речевые ошибки, сохранены не все стилевые особенности произведения; отметка «2» - не 
указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий при пересказе, 
упущены важные детали и смысловые части, есть нарушения в речевом оформлении, 
стиль автора несохранен. 

Оценка характеристики героя 
Критерии оценки характеристики героя: 

1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя. 
2. Возраст и внешний вид героя, род занятий. 
2. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя. 
3. Как изменяется герой по ходу содержания 
произведения. 4.Отношение автора и учащегося к герою 
произведения. 

5. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования. 
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допускаются 

неточности при характеристике внешности, поступков, характера героя, в выводах; отметка 
«3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые ошибки в 
оформлении высказывания, нет четких выводов, цитирование практически не применяется, 
отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто; отметка «2» - допускается 
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большое количество фактических ошибок при характеристике героя, речевые 
ошибки, нет выводов, отношения автора и учащегося к герою произведения, цитирование 
не применяется. 

Оценка умения формулировать вопросы 
Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 
2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 
3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 
4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие 
союзы, союзные слова). 
5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и 
пунктуационную грамотность. 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным 
уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно; 
отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, 
допускаются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические 
или пунктуационные ошибки; отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к 
одному уровню текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические 
или пунктуационные ошибки; отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные 
ошибки. 

Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы 
Критерии оценки: 

1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения. 
2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность 
изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность 
изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе 
своего переживания. 
3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в 
изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, 
наблюдательность учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

Отметка «5» ставится, если работа полностью соответствует критериям; 
отметка«4» 

- содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения, есть 
неточности в композиции, в изображении предметов, цветовом решении; отметка «3» - 
допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного произведения, в 
композиционном решении, отсутствует сложность в передаче форм, есть нарушения в 
перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными навыками; отметка 
«2» - ни один из критериев не проявлен. 

Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала,чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

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

неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - 
допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при 
выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе, 
не выполнено. 

Оценка презентации 

 

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

5. Критерии оценивания в основной школе 

5.1. Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку и литературе. 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. 

Критерии оценивания устного ответа: 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 
произведения с эпохой (9-11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Ученик: 

Критерии оценки: 
1. Владение 

материалом 
- не может рассказать 0 
- Материал излагает частично 1 
- Материал излагает непоследовательно 2 
- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность 

проекта: 
- не актуален 0 
- частичное изложение актуальности 2 
-актуален, но нет практической значимости 5 
- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения 1 
- излагает, не формулирует идею проекта 2 
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 
на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности проекта 
4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
  Максимальный балл 20 
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1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 
знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств 
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 
неточности в ответе. 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 
знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств 
в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 
произведения 

для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения нормам, установленным для данного класса. 
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. 
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 
понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «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 oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по 
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. 
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5.2. Сообщение 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 
1. Соответствие содержания заявленной теме 
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 
4. Свободное владение монологической литературной речью. 
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 
понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

5.3. Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 
художественный) 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 
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. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 
1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(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. 
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; 
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 

встречается 
неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 
1) работа не соответствует теме и заданию; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 



12 

 

5) нарушено стилевое единство текста. 

5.4. Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 
Критерии 
Предметные результаты (максимальное значение — до 3 баллов) 
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 2.Знание 
существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 3.Знание 
источников информации 
Метапредметныерезультаты (максимальное значение -до 7баллов) 
1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 
2. Умение формулировать цель, задачи 
3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 
4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 
иллюстрировать примерами 
5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 
6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 
7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

5.5. Выразительное чтение наизусть 
Критерии выразительного чтения 
Баллы 
правильная постановка логического ударения; 1 
соблюдение пауз 1 правильный выбор темпа 1 
соблюдение нужной интонации 1 безошибочное 
чтение 1 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

5.6. Создание иллюстраций, их презентация и защита 
Критерии баллы 
Красочность. Эстетическое оформление 1 
Соответствие рисунка содержанию произведения 1 
Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 
Самостоятельность выполнения задания. 1 Качество презентации и защиты 
иллюстрации 1 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 

5.7. Инсценирование 
Критерии баллы 
Выразительная игра. 1 
Четкость произношения слов. 1 
Выбор костюмов 1 
Музыкальное сопровождение. 1 
Самостоятельность выполнения задания. 1 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
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«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 

5.8. Составление таблиц 
Критерии баллы Правильность 
заполнения 1 Полнота раскрытия 
материала 1 Наличие вывода 1 
Эстетичность оформления 1 
Самостоятельность выполнения задания. 1 
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); «4» 
повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 

6. Отметка письменных работ учащихся 

6.1. Сочинение 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 1-1,5 тетрадные страницы, 
в 6 классе—1,5-2, в 7 классе — 2-2,5, в 8 классе — 2,5-3, в 9 классе — 3-4. 
Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речь, вторая — за грамотность. 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии в пределах программы данного класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, u1080 исходя из идейнотематического 
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 
обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 
сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность 
и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. Отметка за 
грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по 
русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и 
аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 
стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 
содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 
темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
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изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 
из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 
положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

6.2. Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 
Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста Низкий 
уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

6.3. Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 
вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 
тестовой части 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 
последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 
стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90%заданий 
тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 
раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 
делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 
литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две- три 
неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трехчетырех 
речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 89% заданий 
тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 
тестовой части. 

7. 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. 

Требования к тексту диктанта 
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1До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 норм, представленных в таблице. 

3 о 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

Класс 

Количество в контрольном диктанте 
Кол-во слов в 
словарном 
диктанте 

слов 
(самостоятельных и 
служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 
непроверяемыми 
орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 
6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 
8 120-150 24 10 10 30-35 
9 150-170 24 15 10 35-40 

 

Вид Отметка / количество ошибок 
диктанта «5» «4» «3» «2» 
Контрольный 1 негрубая 2 орф. - 2 4 орф. - 7 орф.- 7 пункт. 
 орфографическая пункт. 4 пункт. или 
 или 1 негрубая или или 6 орф. - 8 пункт. 
 пунктуационная 1 орф.- 3 орф. - или 
 ошибка. 3 пункт. 5 пункт. 5 орф.- 9 пункт. 
  или или или 
  0 орф. - 0 орф. - 8 орф.- 6 пункт. 
  4 пункт. 7 пункт.  

  

*при 3 орф. *в 5 классе 
 

  ошибках, допуск.при 5  

  если среди орф. и 4 пункт.  

  них есть   

  однотипные. *при 6 орф.и 6 
пункт., если 
среди тех и 
других имеются 
однотипные и 
негрубые 
ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
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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: «рапотает» (вместо работает), «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 негрубым относятся 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 трудного различения не и 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 
6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
7) 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, в роще; колют, борются) и 
фонетических(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слове 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. 

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) отметка снижается на один балл. Отличная отметка не выставляется при 
наличии трех и более исправлений. 

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: 

Высокий уровень Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Повышенный уровень Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

3/4 заданий. 
Базовый уровень Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 
Низкий уровень Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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8. Оценка сочинений и изложений 

При проверке сочинения (изложения) учитываются следующие виды ошибок: 
1) несоответствие содержания сочинения теме или подмена темы; 
2) фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной 

информации по обсуждаемой теме, незнанием (или слабым знанием) текста художественных 
произведений, историко-литературного и культурно-исторического контекста, неверным или 
неточным использованием терминов и понятий; 

3) логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в пределах одного 
предложения, суждения, так и в пределах целого текста, например: сопоставление 
(противопоставление) различных по объему и содержанию понятий, использование 
взаимоисключающих понятий, подмена одного суждения другим, необоснованное 
противопоставление, установление неверных причинно-следственных связей, несоответствие 
аргументации заявленному тезису; неправильное формирование контраргументов; отсутствие 
связи между сформулированной проблемой и высказанным мнением в связи с обозначенной в 
сочинении проблемой; неиспользование или неправильное использование средств логической 
связи, неправильное деление текста на абзацы; 

4) речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого единства 
текста; 

5) грамматические ошибки; 
6) орфографические и пунктуационные ошибки; 
7) несоблюдение требуемого объема. 
Текст представляет собой группу тесно взаимосвязанных по смыслу и грамматически 

предложений, раскрывающих одну микротему. Текст имеет, как правило, следующую 
логико-композиционную структуру: зачин (начало мысли, формулировка темы), средняя 
часть (развитие мысли, темы) и концовка (подведение итога). Следует отметить, что данная 
композиция является характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от структуры 
произведения или его фрагментов возможны тексты без какого- либо из этих компонентов. 
Текст, в отличие от единичного предложения, имеет гибкую структуру, поэтому при его 
построении есть некоторая свобода выбора форм. Однако она не беспредельна. При 
написании сочинения необходимо логично и аргументированно строить монологическое 
высказывание, делать обобщения. 

Примеры логических ошибок в разных частях текста. 
Неудачный зачин 
Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, 

который в самом тексте отсутствует, например: С особенной силой этот эпизод описан в 
романе... Наличие указательных словоформ в данных предложениях отсылает к 
предшествующему тексту, таким образом, сами предложения не могут служить началом 
сочинения. 

Ошибки в средней части 
1. В одном предложении сближаются относительно далекие мысли, например: 

Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и исполняла все его 
прихоти. Она всячески издевалась над крепостными, как мать она заботилась о его 
воспитании и образовании. 

2. Отсутствует последовательность в мыслях, нарушен порядок предложений, что 
приводит к бессвязности, например: Из Митрофанушки Простакова воспитала 
невежественного грубияна. Комедия "Недоросль" имеет большое значение в наши дни. В 
комедии Простакова является отрицательным типом. Или: В своем произведении "Недоросль" 
Фонвизин показывает помещицу Простакову, ее брата Скотинина и крепостных. Простакова - 
властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку. 

3. Использованы разнотипные по структуре предложения, что ведет к затруднению 
понимания смысла, например: Общее поднятие местности над уровнем моря 
обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы, сменяющиеся 
жарким летом. Весна коротка с быстрым переходом к лету. Правильный вариант: Общее 
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поднятие местности над уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата. 
Холодные, малоснежные зимы сменяются короткой весной, быстро переходящей в жаркое 
лето. 

4. Экзаменуемый не различает причину и следствие, часть и целое, смежные явления и 
другие отношения, например: Так как Обломов - человек ленивый, у него был Захар - его 
слуга. 

Неудачная концовка 
Вывод продублирован: Итак, Простакова горячо и страстно любит сына, но своей 

любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей слепой любовью воспитывает в 
Митрофанушке лень, распущенность и бессердечие. 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
3) соблюдение 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, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются отметками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (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. 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  Примерный объем 
текста изложений и сочинений ___________________________________  

класс Объем текста для 
подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 - 1,0 страницы 
6 150-200 слов 1,0 - 1,5 страницы 
7 200-250 слов 1,5 - 2,0 страницы 
8 250-350 слов 2,0 - 3,0 страницы 
9 350-450 слов 3,0 - 4,0 страницы 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. 
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Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не 

допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 
для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

отметка Основные критерии оценки 
содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 
богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых 
недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

«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 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. 

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

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 
6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 
5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, или 
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, я 
также 7 грамматических 
ошибок. 
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орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 
2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» 
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Отметка диктантов». 

9. 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. 

10. 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" с учетом 
работы над ошибками. 

11. Рекомендации по квалификации ошибок 

Современные нормы правописания кодифицированы в следующих справочниках и 
словарях: 

1. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского 
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языка. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. (А также последующие издания.) 
2. Орфографический словарь русского языка / Акад. наук СССР. Ин-т 

языкознания. - М. : ГИС, 1956. (Словарь был переиздан более 30 раз.Издания 5-е, 13-е, 29-е 
публиковались с изменениями и дополнениями.) 

3. Правила русской орфографии и пунктуации : полный академический 
справочник / РАН, Отделение историко-филол. наук, Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова. - М. :Эксмо, 2006. (А также последующие издания.) 

4. Правила русской орфографии и пунктуации : Утв. Акад. наук СССР, М- 
вомвысш. образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. - М. :Учпедгиз, 1956. (А также 
издания 1957 и 1962 гг.) 

5. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. (Издания 
разных лет.) 

6. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / РАН ; Ин-т русского 
языка им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. - Изд. 4е, испр. и доп. 
- М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. 

Орфографическая ошибка - это написание слова, не соответствующее орфографическим 
нормам. Орфографические нормы устанавливаются академическими орфографическими 
словарями и справочниками. 

Пунктуационная ошибка - это неиспользование пишущим необходимого знака 
препинания, его употребление там, где он не требуется, а также необоснованная замена 
одного знака препинания другим. Пунктуационная ошибка противопоставляется 
пунктуационной норме, отраженной в пунктуационном правиле. 

Эти ошибки могут быть допущены только на письме: их можно увидеть, услышать их 
нельзя. 

при проверке должно учитываться следующее: 
1. В школе изучаются далеко не все тонкости русской орфографии и пунктуации. 
2. Некоторые правила русского правописания предоставляют пишущему 

возможность выбора написания и способа пунктуационного оформления синтаксической 
конструкции. 

3. Рекомендации словарей и справочников по правописанию не всегда совпадают. 
4. Существуют объективные трудности орфографии и пунктуации, связанные с 

переходностью языковых явлений. 
5. В некоторых случаях возможно двоякое объяснение синтаксической структуры 

предложения и, соответственно, разная пунктуация. 

НЕ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ НА ОЦЕНКУ ГРАМОТНОСТИ 
(исправляются, но не учитываются при проверке): 

1) нарушение правил, не включённых в школьную программу или обусловленных 
явлениями языковой переходности: 

• употребление прописной буквы в составных географических наименованиях 
(площадь Никитские ворота, страна восходящего солнца), в собственных именах, 
употребленных в переносном значении (Обломовы иобломовы); в именах и фамилиях с 
первыми частями дон, ван, сент... (дон Педро и Дон Кихот); 

• написание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных, образованных от 
двувидовых глаголов (слова: завещать, обещать, казнить, родить, крестить); 

• написание сложных существительных без соединительной гласной (в основном 
заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, 
люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, 
метрдотель, портшез, прейскурант); 

• пунктуационное оформление предложений с вводным словом, стоящим в начале или в 
конце обособленного оборота (в этом случае вводное слово никаким знаком от оборота не 
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отделяется), например: Посреди поляны росло большое дерево, судя по всему[,] вяз. (вторая 
запятая не нужна); 

• отсутствие обособления сравнительного оборота, если ему предшествует отрицание 
не или частицы совсем, совершенно, почти, именно, прямо и т.п.: Было светло, почти как днем 
(запятая не нужна). 

2) выбор одного из двух написаний или способов пунктуационного оформления 
синтаксической конструкции, предусмотренных правилами и словарями. Примеры правил, 
которые допускают вариативность1: 

• слитное и раздельное написание не (в некоторых случаях возможно двоякое 
толкование высказывания и, как следствие, двоякое написание, ср.: Эта задача нетрудная 
иЭта задача не трудная, Перед нами необычное явление и Перед нами не обычное явление); 

• употребление тире между подлежащим и сказуемым - сравнительным оборотом, 
присоединяемым словами как, словно, вроде, точно и под., ср.: Пруд как блестящая сталь и 
Огни - как нити золотых бус; 

• употребление тире между подлежащим это и сказуемым, выраженным 
существительным в им. п., ср.: Это очень интересная книга иЭто - очень интересная книга; 

• употребление тире в неполном предложении, ср.: Вокруг месяца - бледные круги и А в 
доме стук, ходьба; 

• обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам 
существительным, ср.: Доктор, со шпагою в руке, вбежал в спальнюи Продавец в чистом 
белом халате и синей шапочке обслуживал клиента; 

• обособление ограничительно-выделительных оборотов, ср.: Кроме зарплаты они 
получали премиальные иКроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков; 

• пунктуационное оформление сложноподчиненного предложения с придаточными 
изъяснительными, условными и уступительными, ср.: Что Вася говорил про эту встречу, 
совершенно забылось и Что Вася говорил про эту встречу - совершенно забылось; 

Здесь и далее примеры приведены преимущественно из пособий Д. Э. Розенталя. 
• вариативные написания: бивак и бивуак; фортепьяно и фортепиано; травмопункт и 

травмпункт; тоннель и туннель; двускатный и двухскатный; 
• в передаче авторской пунктуации; 
• ошибки в переносе слов. 

3) графические ошибки - разновидность ошибок, связанных с графикой, т.е. средствами 
письменности языка, фиксирующими отношения между звуками устной речи и буквами, 
которыми они обозначаются. 

К графическим средствам помимо букв относятся: различные приемы сокращения слов, 
использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. 

Графическими ошибками являются различные описки и опечатки, вызванные 
невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Исправляются, но не 
учитываются описки - неправильные написания, искажающие звуковой облик слова 
(мемлявместоземля). 

К числу наиболее распространенных графических ошибок обычно относят: 
• пропуск букв, например: весь роман стоится на этом конфликте (следует: строится); 
• перестановка букв, например: новые наименования пордуктов (следует: 

продуктов); 
• замена одних буквенных знаков другими, например: лешендарное Ледовое побоище 

(следует: легендарное); 
• добавление лишних букв: Вот почему важно в любых, дашже самых сложных, 

условиях... (следует: даже). 

4) написания, для которых менялись орфографические рекомендации, например: 
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бог / Бог 
водноспортивный / водно-спортивный вторая 
мировая война /Вторая мировая война 
деланный /деланый (в знач. неестественный, ненатуральный: делан(н)аяулыбка) 
естественно-научный / естественнонаучный 
заполдень /за полдень 
заполночь / за полночь 
зорянка /зарянка (птица) 
как-то / как то(перед перечислением, напр.: Острогою бьется крупная рыба, 
как(-)то: щуки, сомы, жерехи, судаки.) 
лироэпический /лиро-эпический 
масленица / Масленица 
масс-культура / масскультура 
масс-медиа / массмедиа 
мелочовка / мелочевка 
народнопоэтический / народно-поэтический 
народнохозяйственный / народно-хозяйственный не 
сегодня-завтра / не сегодня завтра невзирая на лица / 
не взирая на лица непрошеный /непрошенный 
первобытнообщинный / первобытно-общинный 
плащевка / плащовка плейер 
/ плеер рождество / 
Рождество интернет / 
Интернет 
розыскник / разыскник 
розыскной / разыскной 
считанный /считаный (в знач. малый по количеству: считан(н)ые минуты) 
церковнославянский / церковно-славянский черно-бурый / чернобурый 

5) написания, регулируемые орфографическими правилами, в которые были внесены 
изменения, например: 
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6) варианты пунктуационного оформления предложения, вызванные наличием в языке 
переходных явлений 

Некоторые правила пунктуации (очень редко - орфографии) не дают достаточно 
четкого критерия для выбора написания именно в связи с существованием переходных 
языковых единиц. Это, например: 

• разграничение фразеологизмов, которые не требуют знаков препинания, и свободных 
сочетаний слов, которые необходимо обособлять или внутри которых необходимы знаки, ср.: 
труслив как заяц и трУсит(,) как заяц; Болтает, не знаю что и Делай что хочешь; 

• разграничение некоторых вводных слов и омонимичных им невводных (показательны 
некоторые фрагменты словарных статей из «Справочника пунктуации» В.М. Пахомова, В.В. 
Свинцова, И.В. Филатовой:«Яа первый взгляд... Зачастую трудно определить, является ли 
сочетание «на первый взгляд» вводным. В спорных случаях решение о постановке знаков 
препинания принимает автор текста»; «Правда... 3. Союз со значением уступки (обычно в 
начале предложения или части сложного предложения). То же, что «хотя и, однако, но». 
Вопреки пунктуационным правилам союз «правда» обычно выделяется запятыми, сближаясь 
по значению с вводным словом». С тех пор в своем бобыльском хозяйстве Дубчик обходился 
топором, правда, тоже старым и заржавленным, с неудобным расшатанным 
топорищем.(В. Быков.Народные мстители) «Ну как заказчики?» - интересовался ночью 
Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся - не притворялся, действительно смех 
брал, правда, нервный какой-то смех.(В. Шукшин. Жена мужа в Париж провожала) Погуляли 
хорошо, правда устали»; «Главным образом... В некоторых источниках, например в 
справочнике по пунктуации Д.Э. Розенталя, содержатся рекомендации обособлять сочетание 
«главным образом» как вводное, служащее для выделения, оценки чего-либо, а также 
выступающее в знач. «самое главное». Однако примеры из художественной литературы 
свидетельствуют о том, что слова «главным образом», не входящие в состав 
присоединительного оборота, обычно не обособляются»); 

• различение омонимичных частиц и междометий, ср: О поле, поле, кто тебя усеял 

Правила русской орфографии и пунктуации : 
Утв. Акад. наук СССР, М- вомвысш. 
образования СССР и М-вом просвещения 
РСФСР. — М. .'Учпедгиз, 1956. (А также 
издания 1957 и 1962 гг.) 

Правила русской орфографии и пунктуации : 
полный академический справочник / РАН, 
Отделение историко- филол. наук, Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова. - М. 
:Эксмо, 2006. (А также последующие 
издания.) 

§ 40. В сущ. мужского и среднего рода в предл. 
пад. и в сущ. женского рода на -а (-я) в дат. и 
предл. пад. ед. ч. пишется в неударяемом 
положении и только в том случае, если ему 
предшествует тоже и, например: о гении, о 
Кии, в «Вии», по реке Бии... 

§ 71, п. 2. Немногочисленные сущ. на -ий, - ияс 
односложной основой имеют в указанных 
падежах в безударном положении по общему 
правилу окончание -е. Перечень таких 
слов:змий — о зм^е, кий 
— о кие(вариант:о кие), Кий(легендарный 
основатель Киева) — о Кие, чий(растение) 
— о чие, «Вий» — в «Bue», ... Бия (река) 
— по Бие... 

§ 79, п. 14.Примечание 1. Между 
определяемым словом и стоящим перед ним 
однословным приложением, которое может 
быть приравнено по значению к 
прилагательному, дефис не пишется, напр.: 
красавец сынишка. 

§ 120.Следующие разряды сущ. и сочетания 
сущ. пишутся через дефис <...> 
в) сочетания с однословными приложениями, 
предшествующими определяемому слову, 
напр :старик-отец, красавица-дочка, 
умница-сын, герой- лётчик... 
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мертвыми костями? иО, дорогой мой, как это прекрасно!; 
• разграничение сравнительных оборотов, которые можно заменить творительным 

сравнения, и тех, которые такой замене не поддаются, ср: Как кошка (кошкой) Генка забрался 
на чердак и Атвуд, как курок (курком?), взвел левую бровь и при этом Но в это время, как гром, 
тарарахнул выстрел и В гневе он как гром загремел...; Как град посыпалась картечь и Потом 
в стенку вагона застучали, как град, пули; 

• примеры предложений, которые допускают двоякое объяснение их синтаксической 
структуры: Во всем - и в природе, и среди полей - чувствовалось что- то незаконченное, 
недовершенное и Во всем: и в природе, и среди полей - чувствовалось что-то незаконченное, 
недовершенное; Самые скороспелые грибы, например: березовики и сыроежки - достигают 
полного развития в три дня и Самые скороспелые грибы, например березовики и сыроежки, 
достигают полного развития в три дня; Я не понимаю, какая муха тебя укусилаи Я не 
понимаю: какая муха тебя укусила? 

На оценку сочинения распространяются положения о негрубых, повторяющихся и 
однотипных ошибках, изложенные в рекомендательных документах и скорректированные с 
учётом формата экзаменационной работы. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения 
для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

• в написании фамилий, имён автора и героев произведений и автора анализируемого 
(исходного) текста1; 

• в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, например: 
Международный астрономический союз; 

• в слитном и дефисном написании сложных прилагательных, написание которых 
противоречит школьному правилу, например (слова даны в неискаженном написании): 
глухонемой, нефтегазовый, военно-исторический, гражданско-правовой, литературно-
художественный, индоевропейский, научно-исследовательский, хлебобулочный; 

• в трудных случаях разграничения сложного прилагательного, образованного 
сращением наречия и прилагательного, и прилагательного с зависимым наречием, например: 
(активно)действующий, (сильно)действующий, (болезненно)тоскливый; 

• в необоснованном написании прилагательных на -ский с прописной буквы, например, 
Шекспировские трагедии; шекспировские стихи; 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой (кроме постановки 
запятой между подлежащим и сказуемым); 

• 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, в роще; 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 

                                            
1Ошибка в инициалах и фамилии автора исходного текста и/или автора литературного произведения является 
фактической ошибкой. Но описка: Лиходеев (ВместоЛихачёв в исходном тексте) при условии соседства с 
правильным написанием. 



26 

 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 
допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

Грамматическая ошибка - это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре 
слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: 
словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например: 

- подскользнуться вместо поскользнуться,благородность вместо благородство - здесь 
допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или 
не тот суффикс; 

- безкомментарий, едьвместопоезжай, более легче - неправильно образована форма 
слова, т. е. нарушена морфологическая норма; 

- оплатить за проезд, удостоен наградой - нарушена структура словосочетания (не 
соблюдаются нормы управления); 

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и 
почему я его люблю - неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с 
однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы. 

В отличие от грамматических, речевые ошибки - это ошибки не в построении, не в 
структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По 
преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц - один из главных героев 
одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных 
сыновей. 

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки 
грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен. 

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок. 

Грамматические ошибки 

 

№ 
п/п 

Вид ошибки Примеры 

1 Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться 
2 Ошибочное образование формы Многие чуда техники, не хватает 
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 существительного время 
3 Ошибочное образование формы 

прилагательного 
Более интереснее, красивше 

4 Ошибочное образование формы 
числительного 

С пятистамирублями 

5 Ошибочное образование формы 
местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети 

6 
Ошибочное образование формы глагола Они ездиют, хочут, пишао жизни 

природы 
7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно 

увлекающимися джазом. 
8 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более 

красивую. 
Повествует читателей. 

9 Нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

Большинство возражали против такой 
оценки его творчества. 

10 Нарушение способа выражения сказуемого в 
отдельных конструкциях Он написал книгу, которая эпопея. Все 

были рады, счастливы и веселые. 
11 Ошибки в построении предложения с 

однородными членами Страна любила и гордилась поэтом. 
В сочинении я хотел сказать о значении 
спорта и почему я его люблю. 

12 Ошибки в построении предложения с 
деепричастным оборотом Читая текст, возникает такое чувство... 

13 Ошибки в построении предложения с 
причастным оборотом Узкая дорожка была покрыта 

проваливающимся снегом под ногами. 
14 Ошибки в построении сложного 

предложения 
Эта книга научила меня ценить и 
уважать друзей, которую я прочитал 
еще в детстве. 
Человеку показалось то, что это сон. 

15 Смешение прямой и косвенной речи Автор сказал, что я не согласен с 
мнением рецензента. 

16 
Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже 

поздно. 
17 Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм 
Замирает на мгновение сердце и вдруг 
застучит вновь. 

 

Речевые ошибки 
№ п/п Вид ошибки Примеры 
1 Употребление слова в 

несвойственном ему значении 
Мы были шокированы прекрасной игрой 
актеров. 
Мысль развивается на продолжении всего 
текста. 

2 Неразличение оттенков значения, 
вносимых в слово приставкой и 
суффиксом 

Мое отношение к этой проблеме 
непоменялось. 
Были приняты эффектные меры. 

3 Неразличение синонимичных слов В конечном предложении автор применяет 
градацию. 
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К числу наиболее типичных грамматических ошибок(К9) относятся ошибки, связанные 
с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания 
(следует: движет); 

2) неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания 
об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: 
...даст.., научит... или ...дает.., учит...); 

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастийРучейки воды, 
стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие); 

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились(норма: 
выйдя); 

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут). 
Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и 

возникают под влиянием просторечия и диалектов. 
Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки, также 

выявляемые в работах экзаменуемых: 
1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу 

уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: ... это художественная 
сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, 
честность (норма: ... нужны смелость, знания, честность); 

4 Употребление слов иной стилевой 
окраски 

Автор, обращаясь к этой проблеме, 
пытается направить людей немногов 
другую колею. 

5 Неуместное употребление 
эмоционально-окрашенных слов и 
фразеологизмов 

Астафьев то и дело прибегает к 
употреблению метафор и олицетворений. 

6 Неоправданное употребление 
просторечных слов 

Таким людям всегда удается объегорить 
других. 

7 Нарушение лексической 
сочетаемости 

Автор увеличиваетвпечатление. 
Автор использует художественные 
особенности (вместо средства). 

8 Употребление лишних слов, в том 
числе плеоназм; 

речевая недостаточность 

Красоту пейзажа автор передает нам с 
помощью художественных приемов. 
Молодой юноша, очень прекрасный 

Привлечь <...> читателей к данной 
проблеме. 

9 Употребление однокоренных слов в 
близком контексте (тавтология) 

В этом рассказе рассказывается о 
реальных событиях. 

10 Неоправданное повторение слова Герой рассказа не задумывается над своим 
поступком. Герой даже не понимает всей 
глубины содеянного. 

11 Бедность и однообразие 
синтаксических конструкций 

Когда писатель пришел в редакцию, 
его принял главный редактор. Когда они 
поговорили, писатель отправился в 
гостиницу. 

12 Неудачное употребление 
местоимений 

Данный текст написал В. Белов. Он 
относится к художественному стилю. 
У меня сразу же возникла картина в своем 
воображении 

 



29 

 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: 
Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того 
компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми 
членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто 
нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная 
частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «... всего две проблемы»); 

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за 
честь и справедливость привлекают автора текста; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста 
понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» 
связывалось представление о вольнодумстве. 

Анализируя работы экзаменуемых с точки зрения речевой грамотности, можно также 
выявить типичные речевые ошибки(К10).Это нарушения, связанные с неразвитостью речи:
 плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное 
использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование 
экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в 
употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность. 

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся следующие: 
1) неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский 

словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением 
с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть 
(«быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить 
что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет 
существительным или местоимением с предлогом «в»); 

2) ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо 
слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо);Теперь в нашей 
печати отводится значительное пространство для рекламы, и этонамнеимпонирует (в 
данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним - место; 
иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены); 

3) ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста 
веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при 
выборе слов с противоположными значениями, а слова «веселый» и «мажорный» антонимами 
не являются; 

4) разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно 
организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот 
не клади, а дай только посмешить читателя. 

11. Соблюдение этических норм 

При проверке результатов единого государственного экзамена иногда встречаются 
работы экзаменуемых, которые вызывают недоумение и некоторые затруднения 
проверяющих при оценивании, поскольку в этих сочинениях встречается особый вид ошибки 
- этическая ошибка. Так, встречаются работы, в которых фиксируются высказывания, 
унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к 
человеческой личности, недоброжелательность, проявляющие речевую агрессию, 
изобилующие жаргонными словами и оборотами.
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Этическая ошибка3 связана с проявлениями речевой агрессии как внешне 
выраженными, так и скрытыми. Речевая агрессия - грубое, оскорбительное, обидное 
общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой 
в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, 
насмешка, употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго («Этот текст 
меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк» и др.). 

Например: 
«Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы 

читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги 
устаревшими истинами». 

12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 

В работе, оцененной по этому критерию в 0 баллов, могут встречаться ошибки в 
фоновом материале: 

- неверное изложение фактов, которые не упоминаются в исходном тексте (фактов 
фонового характера) и которые учащиеся уместно или неуместно используют в развернутом 
ответе (факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторство называемых 
произведений и т. п.: «Гете - французский писатель», «Даниил Гранин написал «Розу 
мира»); 

- приведение фактов, противоречащих действительности, например: «Столица США 
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- Нью-Йорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии». 
Ошибки могут состоять не только в полном искажении (подмене) факта, но и в его 

преувеличении или преуменьшении, например: «Маяковский - вдохновитель народа в 
борьбе с интервенцией»; «Много сил и энергии отдает детям директор школы: построена 
школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников». 

Подобные ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и 
предупреждение ошибок такого рода связано с работой над повышением интеллек-
туального и культурного уровня (фоновые знания). 

 

 


