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1. Общие положения 

 

Положение о единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей разработано на основе следующих 

нормативных актов: Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Настоящее Положение устанавливает  требования к письменной и устной речи 

обучающихся и регламентирует работу всех членов педагогического коллектива 

повышению культуры речи, требования к ведению ученических тетрадей и их проверке. 

Положение рассматривается педагогическим советом, принимается на заседании 

Совета школы, утверждается директором школы. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте школы. 

 

2. Требования к речи обучающихся 

 

Любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме (развернутый 

ответ на определенную тему, доклад, описание физического или химического опыта, 

рецензия на ответ товарища и т.д.) следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Обучающиеся должны уметь: 
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 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной идеи высказывания; 

 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и 

выводы); 

 правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 

высказывания; 

 строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, 

публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, собрании, 

экскурсии, походе и т.д.); 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических 

и пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

 

Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 

 правила произношения и ударения; 

 правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 

словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 

 правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и 

предложений в соответствии с требованиями грамматики; 

 правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании  

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях 

исторических событий, в собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей 

и др. 

Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием 

словаря, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально 

окрашенных средств речи. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и одноклассника, внимательно относиться к высказываниям 

других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т. д. 

 

3. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований 

к устной и письменной речи обучающихся 

 

Воспитание речевой культуры школьников может успешно осуществляться только 

в результате целенаправленных и квалифицированных действий всего педагогического 

коллектива. 

С этой целью рекомендуется: 

Каждому учителю при подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения 

материала, правильность и точность всех формулировок; грамотно оформлять все виды 

записей (на классной доске,  в школьном журнале,  компьютерной презентации и т.п.); 

писать разборчивым почерком. Не допускать в своей речи неправильно построенных 

предложений и оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и 

неточности в формулировках определений. 

Учителям-предметникам: 

1. Больше внимания уделять формированию на всех уроках умений анализировать, 

сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые 

доказательства, делать выводы и обобщения. 

2. На уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие обучающимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только 
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основными источниками учебной информации, но и образцами правильно оформленной 

речи. В ходе этой работы обучающимся целесообразно предлагать такие задания, как 

например: сформулировать тему и основную мысль сообщения, составить план. 

3. Шире использовать выразительное чтение вслух как один из важнейших 

приемов формирования культурной речи обучающихся, как средство эмоционального и 

логического осмысления текста. 

4. Настойчиво учить школьников работать с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу по 

определенной теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с книгой, 

обучать составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы и 

т.д. 

5. Систематически проводить работу по обогащению словарного запаса 

обучающихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении 

такие слова произносить четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять 

усвоение их значения и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с 

трудными по написанию и произношению словами, относящимися к данной учебной 

дисциплине. Содержание таких таблиц обновлять по мере необходимости. 

6. Следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и 

грамотным оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Всем работникам школы: 

1. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, 

исправлять неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с 

употреблением жаргонных, вульгарных, а также диалектных слов и выражений как на 

уроке, так и вне урока.  

2. Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования 

речевой культуры обучающихся. 

3. Тщательно проверять грамотность плакатов и лозунгов, стенных школьных 

газет, объявлений, а также документов, выдаваемых на руки обучающимся. 

При планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя 

необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых требований к 

речи обучающихся в школе и дома. 

 

4.  Единые требования к контролю и оцениванию устной речи обучающихся. 

 

 При оценке устных ответов обучающихся с учетом возрастных возможностей 

необходимо учитывать: 

Следующие качественные показатели ответов: 

 Полноту ответа – соответствие объему программы и информации учебника; 

 Осознанность – соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию и делать выводы; 

 Глубину – умение делать теоретические обобщения. 

 Самостоятельность 

 Речевую грамотность и логическую последовательность, точность в 

употреблении научных терминов. 

 Наличие и количество ошибок: 

 Несущественные ошибки определяются, например, неполнотой ответа 

(упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании процесса, 

явления, действия и др.). К ним можно отнести также оговорки, описки, 

допущенные из-за невнимательности. 
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 Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, обучающийся неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, свойства; неправильно сформулировал закон, правило, 

теорему и пр.; не смог правильно применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, математических выкладок,  причинно-

следственных связей, сравнения и обобщения. 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Оценка Критерии  

«5» Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно грамотным языком в определенной логической последовательности 

даны определения и раскрыто содержание понятий, правил, законов, взаимосвязей; 

верно использованы научные термины; 

Обучающийся показал умение иллюстрировать теоретические знания конкретными 

примерами, графиками и др.; правильное использование карт, таблиц, диаграмм, схем, 

приборов и т.п.; 

Сделаны верные выводы из сказанного, подведен итог (сделано заключение); 

Ответ самостоятельный с опорой на ранее полученные знания и дополнительные 

сведения 

«4» Ответ в основном удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, полный и 

правильный; 

Имеются неточности в определении понятий, допущены незначительные нарушения и 

1-2 несущественные ошибки при изложении материала, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях  

«3» Недостаточно полно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, взаимосвязей, 

научной терминологии; ошибки в объяснения формул, графиков, диаграмм; 

недостаточное владение картой, 

Не использовались в качестве доказательств выводы и обобщения или допущены не 

более 2 существенных ошибок при их изложении; 

Ошибки исправляются учеником после наводящих вопросов учителя 

«2» При ответе обнаружено незнание или непонимание обучающегося большей или 

наиболее важной части  основного содержания учебного материала;  

Допущены   существенные ошибки в определении понятий, законов и т.п., 

использовании терминологии; 

Ошибки не исправляются и не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя 

  

Оценка техники чтения обучающихся в начале учебного года: 

 Нормы чтения: Оценка темпа: 

5 Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых обучающийся выражает 

не только понимание смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 90 - 100 

слов в минуту. 

90 – 94 – «3» 

95 – 100 – «4» 

Более 100 – «5» 

6 Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых обучающийся выражает 

не только понимание смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 100 - 110 

слов в минуту. 

100 – 104 – «3» 

105 – 110 – «4» 

Более 110 –«5» 

Оценка техники чтения обучающихся в конце учебного года: 

5 Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 90-100 – «3» 
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пауз и интонаций, посредством которых обучающийся выражает 

не только понимание смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 100-110 

слов в минуту. 

101-110 – «4» 

Более 110 – «5» 

6 Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых обучающийся выражает 

не только понимание смысла читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 110-120 

слов в минуту. 

100-110 – «3» 

111-120 – «4» 

Более 120 –«5» 

При выставлении отметки за технику чтения необходимо учитывать все 

показатели: темп чтения, выразительность, количество ошибок и уровень понимания 

прочитанного. 

5. Единые требования  

к контролю и оцениванию письменной речи обучающихся. 

 

Организация и контроль за всеми видами письменных работ в школе 

осуществляются на основе единых требований к устной и письменной речи обучающихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся:  

 упражнения по русскому и иностранному языку, математике, информатике, 

физике, химии, в том числе в тетрадях на печатной основе (в 1 классе домашние 

задания не задаются);  

 конспекты первоисточников и рефераты по общеобразовательным предметам 

истории, обществознанию, географии, биологии и литературе в VI - XI классах; 

 планы статей и других материалов из учебников;  

 сочинения и письменные ответы на вопросы; 

 составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без 

копирования готовых таблиц и схем учебников); 

 различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам 

лабораторных (практических) работ по природоведению, биологии, географии, 

физике, химии, трудовому обучению в V - XI классах; 

 фиксация наблюдений за природой в процессе изучения окружающего мира в 1-

4 классах. 

Объем письменного домашнего задания определяется учителем из расчета 1/3 от 

классной работы (исключение составляют домашние работы, сроки сдачи которых 

пролонгированы). Рекомендуется дифференцировать объем домашней работы, предлагать 

вариативные задания, в том числе творческого и исследовательского характера. В 

начальной школе не рекомендуется задавать письменные домашние задания на выходные, 

праздничные дни, каникулы. 
По русскому языку, математике проводятся текущие, входные и годовые 

письменные контрольные работы, могут проводиться письменные контрольные работы по 

другим предметам.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом 

специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся каждого класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель 

может отводить весь урок или только часть его.  

Письменными текущими проверочными и обучающими работами являются:  

 в русском языке: диктант, словарный диктант, списывание текста, изложение, 

сочинение, тест, контрольная работа;  
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 в математике: работы по проверке устных вычислительных навыков, 

письменных вычислительных навыков, умения решать задачи, 

комбинированные работы (письменная работа по математике может состоять 

только из примеров (при числе вычислительных действий не более 12), только 

из задач (2-3 задачи), быть комбинированной (одна задача, примеры и задания 

других видов, две задачи и примеры), или представлять собой математический 

диктант (12 или более арифметических действий), тест; 

 в иностранном языке словарный диктант, списывание текста, сочинение, тест; 

 в других предметах диктанты, задачи, алгоритмы, схемы, тесты. 

Контрольные работы проводятся: 

 после изучения наиболее значительных тем программы; 

 в конце учебной четверти, полугодия. 

Административные контрольные работы проводятся: 

 в начале и в конце учебного года; 

 в другие сроки при необходимости. 

Время проведения административных контрольных работ в целях предупреждения 

перегрузки обучающихся определяется общешкольным графиком, составляемым 

администрацией школы  по согласованию с учителями. В один рабочий день следует 

давать в классе только одну письменную контрольную работу. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в 

первый день после праздника, в понедельник. Количество контрольных работ по 

общеобразовательным предметам определяется в соответствии с учебными программами. 

 

6. Требования к ведению ученических тетрадей и их проверке 

 

6.1. Количество и название ученических тетрадей 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 

письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

Предмет 
Количество тетрадей 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык Две рабочие тетради и 

одна тетрадь для 

диктантов и 

изложений 

Две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ  

Одна рабочая тетрадь и 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

Литература  Одна тетрадь Одна рабочая тетрадь и 

одна тетрадь для 

творческих работ  

Математика Две рабочие тетради и 

одна тетрадь для  

контрольных работ 

Две рабочие тетради и 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

Две рабочие тетради и 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

Иностранный 

язык 

 Одна тетрадь и лексико-

грамматический 

справочник 

Одна тетрадь и 

лексико-

грамматический 

справочник 

Физика, химия  Одна рабочая тетрадь,  

одна тетрадь для кон- 

трольных работ и одна 

тетрадь для лаборатор- 

ных и практических 

работ 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для кон- 

трольных работ и одна 

тетрадь для 

лабораторных и 

практических работ 
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Предмет 
Количество тетрадей 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Изобразительное 

искусство 

1 тетрадь (альбом) 1 тетрадь (альбом)  

Остальные 

предметы 

По одной тетради 

 Допускается использование тетрадей на печатной основе, входящих в УМК. 

 

6.2. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

 

Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-24 листов. 

Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах по учебным дисциплинам, 

при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Лексико-

грамматические справочники можно вести в общих тетрадях с 5-го класса. 

Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке 

(первой странице) делается следующая запись:            

                                                          Тетрадь 

                                                    для (контрольных) работ 

                                                    по русскому языку 

                                                    ученика (цы) 8 А класса 

                                                    средней     школы №1 им. А.С.Попова 

                                                    Смирнова Андрея 

Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 

При выполнении работ обучающимся  не  разрешается  писать на  полях (за  

исключением пометок на полях во время записи лекций в старших классах, выставления 

самооценки). Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по 

всем предметам. 

Дата выполнения работы записывается в строку  арабскими цифрами  и названием 

месяца  в  тетрадях   по  математике  в  1-4-м  классах,  прописью –  в  тетрадях  по 

русскому  языку  в  3-11-м  классах,  цифрами  на  полях  или в строке в тетрадях  по 

остальным предметам. 

На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому 

языку, математике, алгебре и геометрии – указывать вид выполняемой работы (классная, 

домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер 

упражнения, задачи, вопроса. 

Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

 по математике (алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней полной 

клетки, между разными заданиями пропускать две клетки, между домашней и классной – 

4 клетки, между датой и заголовком работы – 2 клетки; 

 по русскому языку – начинать писать с самой верхней линии, линии внутри 

одной работы не пропускаются, между домашней и классной работой оставляют 2 линии. 

       Контрольные работы по русскому языку  и  математике  выполняются в 

специальных   тетрадях,  предназначенных  для  этого вида  работ,  в  тетрадях  по 

русскому языку записывается только   вид  работы   (например,  диктант).  

           Обучающиеся  ведут  записи  в  тетрадях  синей  или  фиолетовой  пастой. Черная 

или зеленая паста, карандаш могут быть использованы при  подчеркивании,  составлении 

графиков, исправления ошибок после проверки работы учителем (при выполнении работы 

над ошибками). Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

  Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - 

тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, 
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предложения; не заключать неверные написания в скобки. Допускается использование 

канцелярских корректоров. 
  

6.3. Порядок проверки письменных работ учащихся 

 

Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ обучающихся:                         

Предм.\класс. 1-5 6 7 8-9 10-11 

Математика  

Русский язык 

После 

каждого 

урока 

В I полугодии  

– после 

каждого урока.  

Во II  – два раза 

в неделю 

Два  

раза в неделю 

Один  

раз в  

неделю 

Один  

раз в  

неделю 

Иностранный 

язык 

После 

каждого 

урока 

Два раза 

в неделю 

Значимые 

классные и 

домашние 

работы, но не 

реже одного раза 

в неделю 

Один  

раз в две 

недели 

Словари – 

один раз в 

месяц, 

тетради – 

один-два 

раза в месяц 

История 2 раза в 

месяц 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Обществозн.  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Биология 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

География   1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Музыка   1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц   

Физика   1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Химия    1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Технологии 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Информатика 

и ИКТ 

   1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ОБЖ    1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

В проверяемых работах в 1-4-х классах учитель исправляет все допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим правилом; 

а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак,             

подписывает вверху букву или нужную цифру, знак; 

б) пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной             

пастой; 

в) при проверке  тетрадей  по  русскому  языку  преподаватель обозначает ошибку             

определенным знаком  (I - орфографическая ошибка, V - пунктуационная). При проверке 

сочинений  и  изложений, кроме орфографических и пунктуационных, отмечаются 

фактические, логические, грамматические  и  речевые  ошибки. 

При проверке тетрадей по русскому языку в 5-11-х классах целесообразно, чтобы 

учитель только отмечал на полях допущенную ошибку, которую обучающийся должен 

найти и исправить самостоятельно (допускается подчеркивание места ошибки). 

В проверяемых работах по остальным предметам учитель исправляет все 

допущенные ошибки, но не учитывает их при оценивании. Исключение могут составлять 

работы по иностранному языку, направленные на формирование орфографической 

зоркости, терминологические диктанты. 
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Ошибки в рабочих тетрадях, исправленные обучающимся самостоятельно, не 

учитываются и не влияют на оценку, кроме случаев, когда оценка выставляется с учетом 

критерия «аккуратность», о чем обучающиеся должны быть предупреждены заранее. В 

контрольных работах отметка «5» не выставляется при наличии большого количества 

исправлений (более 5). 

Проверенные контрольные работы должны быть возвращены учителем к 

следующему уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-8-х классах, через 

десять дней – в 9-11-х классах. 

 

7. Критерии оценки письменных работ в V – XI классах 

 

7.1. 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 

обучающимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-

110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 – 11  классов – 150-170 слов. (При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

– 11  классов  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые   диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 – 11  классах – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 

слов, в 8-11 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописание которых специально изучалось. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) 

сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
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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). 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

Отметка  "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

В 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 ру-

ководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если обучающийся выполнил верно не менее 80% задания. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил верно не менее 65% задания. 

Отметка "3" если обучающийся выполнил верно не менее 50% задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено половины заданий. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются на усмотрение 

учителя. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

 

Необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 
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• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

7.2.  Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 

6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

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 (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 
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норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом 

случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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 языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Оценка  диктантов) на 100 слов. В работе допускается 

следующее число грамматических ошибок:  

На «5» - не более 1; 

На «4» - не более 3; 

На «3» - не более 5. 

 Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нор-

мативам: 

Оценка Основные критерии оценки 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов  

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  
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4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено более 4 недочетов в содержании и более 5 речевых недочетов.  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что обучающийся не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки в изложении – неточности, искажения текста в обозначении 

времени, места событий, последовательности действий.  

Фактические ошибки в сочинении – искажение имевших место событий, неточное 

воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
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авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
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Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

                                    

7.3.  Оценка других письменных работ. 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

по русскому языку 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 ошибки. 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.  

При оценке выполнения работ по всем предметам  руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если обучающийся выполнил верно более 65% заданий 

базового уровня и 50% заданий повышенного уровня или не менее 80% всех заданий. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил верно не менее 65% всех 

заданий. 

Отметка "3" если обучающийся выполнил верно не менее 50% всех заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено 50% всех заданий. 

 Процент соотношения заданий базового и повышенного уровня должно быть 

примерно 80 к 20. 

Критерии оценка письменных работ в начальных классах изложены в Положении о 

критериях и нормах оценивания в начальной школе (приказ №  60/1 от 30.06.2020 г.)  

 

7.5. Порядок выполнения работы над ошибками 

 

В I - IV классах должна обязательно проводиться работа по формированию навыка 

правильного соединения букв. Учителю следует прописывать обучающимся те элементы 

букв, цифр, слоги и буквы, которые требуют корректировки. 

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных 

ошибок. 

В I - IX классах обязательна система работы над ошибками, которая должна 

представлять собой целостную систему, результативность которой должна 

прослеживаться из урока в урок. 

В X - XI (XII) работа над ошибками проводится на усмотрение учителя. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы, прямо в работе (обучающийся 

использует карандаш или ручку с черной (зеленой) пастой) либо в отдельной работе 

(записывается «Работа над ошибками» или «РНО»). 
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