
Система оценивания по русскому языку 

 

В федеральной образовательной программе основного общего образования названы 

умения обучающихся, которые подлежат оцениванию, к ним, в частности, относятся умения 

подготовить монологическое высказывание на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научноучебной, художественной и научно-популярной литературы, принять участие в диалоге на 

лингвистические темы и темы на основе жизненных наблюдений, подготовить пересказ, сделать 

научное сообщение. В оценивании предметных результатов устный ответ занимает важное место. 

Эта форма оценивания используется на каждом уроке, поскольку позволяет вовлечь обучающихся 

в речевую деятельность, что отражает специфику обучения русскому языку: создаётся учебная 

ситуация диалога, монолога, обсуждения вопросов в связи с изучаемой темой. Устные ответы 

обучающихся позволяют оценить достижения предметных результатов. Данные «Формы текущего 

и тематического контроля проверяемых предметных результатов ФГОС ООО по русскому языку» 

показывают, что устный ответ проверяет такие предметные результаты, как владение устной 

связной речью, умение свободно выражать свои мысли и чувства в соответствии с ситуацией и 

сферой общения, аргументировать, делать выводы, использовать информацию для 

подтверждения своего тезиса. Для оценивания устных ответов можно использовать 

разработанные критерии и нормы оценивании. 

Предметные результаты по русскому языку, оценка которых связана с письменными 

работами, представлены в таблице 1 «Формы текущего и тематического (промежуточного) 

контроля проверяемых предметных результатов ФГОС ООО по русскому языку». В соответствии с 

ФРП по русскому языку обучающиеся должны овладеть умениями: 35 – создавать высказывание 

на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в письменной 

форме; – создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не 

менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль); – создавать классные сочинения объёмом не менее 280 слов (объём для 9 

класса) с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; – грамотно в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка и правилами орфографии и пунктуации списывать 

текст, записывать текст словарного диктанта, диктанта, выполнять контрольные и проверочные 

работы, создавать письменные высказывания разных жанров (ответ на вопрос, тезисы, конспект, 

рецензия, реферат, аннотация, отзыв, подробное, сжатое, выборочное изложение, сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, сочинения различных 

видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры), создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров, текст электронной презентации с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств), исправлять и редактировать собственные письменные тексты. 

Письменные работы из перечисленных жанров используются для текущего и тематического 

контроля, а отдельные виды письменных работ применяются в процедурах итогового контроля 

(см. таблицу 2). Письменные работы обучающихся следует оценивать с учётом жанровой 

специфики, содержания высказывания, логического (композиционного) построения, речевого 

оформления. При оценивании сочинений, изложений, диктантов следует учитывать объем слов 

исходных текстов, определённый в ФРП по классам. 



Среди всех видов письменных работ изложение и сочинение разных видов традиционны в 

практике развития связной речи на уроках русского языка. Изложение и сочинение как 

обучающие упражнения нацелены на формирование коммуникативных умений, но используются 

и как оценочные задания, которые рекомендуется использовать на всех этапах обучения русскому 

языку. В зависимости от года обучения различается рекомендуемый объём исходного текста для 

изложения и сочинения на основе исходного текста, что указано в ФОП ООО. В процессе текущего 

оценивания целесообразно использовать ресурс УМК, включённого в федеральный перечень 

учебников. В учебнике русского языка изложения и сочинения включены в методическую систему, 

соотнесены с разделом, темой изучения, при подборе текстов авторами учтены возрастные 

особенности восприятия информации. Изложение и сочинение позволяют комплексно оценить 

планируемые результаты обучения: личностные, метапредметные, предметные, и в этом 

огромный оценочный потенциал этих работ. Изложение и сочинение являются составной частью 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации в 

9 классе (ОГЭ). Критерии для внешнего оценивания изложения и сочинения можно использовать 

при текущем оценивании, но в этом случае образовательная организация должна разработать 

систему перевода первичных баллов в отметку, скорректировать критерии с учетом вида и 

объёма сочинения или изложения. Сегодня в практике текущего оценивания критерии 

оценивания сочинения и изложения, разработанные для ГИА, применяются нечасто. Критерии 

оценивания содержания сочинения и изложения1 1) соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) правильность фактического материала; 4) 

последовательность изложения. Критерии оценивания речевого оформления сочинений и 

изложений 1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 2) стилевое единство и 

выразительность речи; 3) число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся. Эта традиционная письменная форма контроля используется на 

разных этапах обучения как эффективное 42 средство получения объективных показателей 

владения правилами правописания. В качестве текущей формы контроля используются разные 

виды диктантов, в том числе диктанты с предварительной подготовкой обучающихся и 

предоставлением возможности получить информацию о правильном выборе написания слов и 

пунктуационном оформлении предложений в процессе записи текста. Выделим несколько видов 

диктантов с разной степенью подготовки обучающихся. 1) Диктант по памяти. Обучающиеся учат 

наизусть текст диктанта и записывают в тетрадь в течение выделенного учителем в соответствии с 

объёмом текста времени. 2) Разученный диктант. Перед записью текста или ряда словосочетаний 

ученики самостоятельно или при участии учителя проводят орфографический и пунктуационный 

анализ соответствующего языкового материала. 3) Диктант «Проверяю себя». Обучающиеся 

получают возможность в процессе записи текста задавать вопросы о написании отдельных слов и 

расстановке знаков препинания и получать соответствующие разъяснения, а также пользоваться 

словарём. Помимо оценочной функции, связанной с определением уровня сформированности 

умений обучающихся применять орфографические и пунктуационные правила, эти виды 

диктантов обладают большим обучающим потенциалом. Текущий контроль направлен на 

выявление пробелов в усвоении обучающимися соответствующих тем и своевременное 

восполнение этих пробелов в целях эффективной подготовки к тематическому, итоговому 

контролю, а также на выявление учителем своих недочётов в организации обучения и 

корректировку, обновление использованных методических приёмов в соответствии с уровнем 

подготовленности учеников. В задачи учителя входят правильная организация подготовки 



обучающихся к написанию диктантов и оказание педагогической поддержки в целях 

формирования положительной мотивации к овладению правилами правописания. Оценивание 

этих видов работ учитель осуществляет с учётом задач и объёма проведённой подготовительной 

работы. 

Оценка тестовых работ Для текущего оценивания можно использовать дихотомическое 

тестовое задание (0–1 балл в случае верного выполнения), политомическое задание (0–2 балла, 

0–3 балла). Если тестовая работа проводится в формате ОГЭ, можно воспользоваться шкалой, 

разработанной в Федеральном институте педагогических измерений1 . Расположенные на сайте 

ФИПИ тестовые задания (Открытый банк оценочных средств по русскому языку2 ) рекомендуется 

использовать для текущего оценивания. Примерная шкала перевода балла в отметку 

(разрабатывается в образовательной организации): Отметка «5» – 84–100%; Отметка «4» – 66–

83%; Отметка «3» – 50–65%; Отметка «2» – менее 51%. Отметка «1» – не выполнено ни одного 

задания/не приступал. 

В системе контроля и оценивания достижения предметных результатов реализуется 

заложенный в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. Самооценка и взаимооценивание являются составляющими процесса 

оценивания достижения предметных результатов на уроке русского языка. Таким образом 

школьники включаются в процесс формирования оценки. Использовать самооценку и 

взаимооценивание на уроках русского языка рекомендуется в качестве текущего контроля. 

Обучающийся должен объективно оценивать собственную работу или достижения 

одноклассников и уметь обосновать свою оценку. Такая работа способствует развитию у 

обучающегося навыков рефлексии результатов своих действий, умений находить и исправлять 

собственные ошибки. Учитель может изменить, дополнить критерии, вынести на самооценку и 

взаимооценивание другие формы оценивания в соответствии с уровнем подготовленности класса. 

Листы самооценки и взаимооценивания фиксируются в «Портфеле достижений по учебному 

предмету «Русский язык»» вместе с письменными ответами на вопросы, сочинениями и другими 

творческими работами, с результатами тестирования и контрольных работ – всем, что связано с 

оцениванием достижений обучающихся в области предметных результатов. Раз в год или по 

необходимости, используя содержание «Портфеля достижений», обучающиеся могут составить 

диаграмму или заполнить таблицу, чтобы самостоятельно оценить, какими предметными 

результатами они овладели, а над достижением каких предметных результатов ещё надо 

поработать. Организация работы по само- и взаимооцениванию позволяет учителю увидеть 

траекторию движения обучающихся в течение учебного года, оценить динамику их успешности, 

определить приоритеты в выборе видов деятельности, продумать возможные варианты 

проектной деятельности с учётом предпочтений, интересов к той или иной проблеме. 

Организация такой работы – это возможность. 

 


