
Контрольно-измерительные материалы 

по русскому языку 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Основными методами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: устный 

опрос, контрольные диктанты, сочинения и изложения и другие. 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку подготовлены на основе учебных 

программ по предмету «Русский язык» в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 2004 года (приказ МОН РФ от 5 

марта 2004 г. №1089). 

КИМы содержат контрольные работы различного типа по основным разделам предмета 

«Русский язык» и позволяют организовать текущий и итоговый контроль знаний учащихся по 

русскому языку. Контрольно – проверочные работы могут использоваться как на уроках, 

посвященных изучению новой темы, так и в качестве контрольных заданий на итоговом 

занятии. Работа может также осуществляться учениками дома для самоконтроля, что 

особенно актуально для учащихся, по каким-либо причинам пропустившим занятия по теме. 

Тесты закрытого типа содержат условие (вопрос) и 2-5 вариантов ответа, среди которых 

только один правильный. 

Контрольные работы оцениваются в соответствии с нормами оценок и призваны обеспечить 

одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

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

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

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

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

 

П. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для 

VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIIIкласса - 30 - 35, 

для IX класса - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 



конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольныхдиктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI 

классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VIIклассе -20 различных 

орфограммы и 4-5пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в 

IX классе — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

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

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, 

в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 



7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода —

 воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

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

считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографическойи 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» - 2орфографические 

ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 

150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5— 1,0 

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

3,0-4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

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, пун-

ктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 



литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка 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 

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. 

 

 



достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов. 

 

 

 

«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. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связьмежду ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочѐтов в 

содержании и до 7 речевых недочѐтов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочѐтов в 

содержании и более 7 речевых недочѐтов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

V.Оценка обучающих работ Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке 

обучающихся 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» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и 



вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные 

работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. V. Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

VI. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. 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 оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении же следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с 

учетом работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

Средства контроля 

5 класс 

 

 Контрольный диктант за курс 5 класса 

 

Цели уроков: проверить орфографические и пунктуационные умения и навыки учащихся. 

Фомка и барин 

По дороге топал ѐж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я колючего зверька в 

кепку. Принес домой и назвал Фомкой. 



В комнате Фомка развернулся и забарабанил ножками по столу. Вскоре гость нашел за печкой 

старый валенок и забрался в него. А на том валенке любил дремать рыжий кот Барин. 

Всю ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой и 

выскочил на середину комнаты. А из валенка выкатился колючий клубок. Со страху кот 

прыгнул за шкаф, и я подумал: "Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет". Но через 

неделю еж и кот уже ужинали вместе. 

По А. Баркову (103 слова.) 

Задания: 

1. Сделайте синтаксический разбор простого предложения: 

Вариант l - В комнате Фомка развернулся... 

Вариант ll - Но через неделю ѐж и кот... 

2. Составьте схему предложения с прямой речью. 

3. Выпишите 3 слова с изученными различными орфограммами. 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в 

лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. 

Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка 

помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, 

грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда 

подбирают за лосями побеги осин. Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, 

жует хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

(117 слов) (По Д. Зуеву.)  

Задания. 

 1) Озаглавьте текст. 

 2) Произведите фонетический анализ слов: 1 вариант – елей; 2 вариант – осинке.  

3) Произведите морфологический анализ 1 вариант – любого существительного; 2 вариант – 

любого прилагательного.  

4) Произведите синтаксический разбор 1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 

 

 

7 КЛАСС 



 

Итоговый контрольный диктант 

Цель:проверить знания учащихся, полученные в седьмом классе. 

Диктант. 

В прохладный июньский день, когда пролитая небесная синь утекала, поблескивая, я сидел 

на высоком берегу и любовался рекой, суетой ласточек-береговушек, цветущими рядом на 

лугу головками колокольчиков и лютиков, следил за далеким седым дождем с растрепанной 

бородой. 

Вдруг совсем близко задышал светловолосый ветер. Дрожа от волнения, он принес и подарил 

мне чудный запах цветущего шиповника. Заросли этого кустарника виднелись из небольшой 

ложбинки, и ветру было трудно и далеко оттуда донести и сохранить чарующий розовый 

аромат, исходящий из ладоней благоухающего шиповника. Спасибо за радость, ветерок! 

Тут же и подумалось: любуясь деревом, цветком ли, мы никогда не вспоминаем и не думаем 

про их корни, и бываем похожи на эту вот довольную трясогузку, которая, выпятив грудку, 

только что деловито перебежала тропинку. 

(115 слов.) (Ф. Нестеров.) 

(Безударные гласные в корне слова; чередующиеся гласные в корне, не с прилагательными и 

глаголами; написание гласных в суффиксах причастий; запятая при причастных оборотах; 

знаки препинания при обращении; знаки препинания в сложных предложениях; запятая 

между однородными членами предложения.) 

Грамматические задания. 

1. Какова главная тема текста? 

2. Дайте лексическое значение слову аромат. 

3. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

4. Сделайте синтаксический разбор II предложения второго абзаца (Дрожа от волнения...) 

5. Выполните морфологический разбор слов: 

I вариант – (с) растрепанной (бородой); один предлог по выбору; 

II вариант – цветущими; один союз по выбору. 

8 класс 

Итоговый контрольный диктант 

Рыбалка 

Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. Неширокая, но глубокая речонка, розовая в лучах 

солнца, плещется у самых ног. Легкий ветерок едва колышет прибрежные кусты. Ни шума, 

ни шорохов. 

На берегу приютилось² несколько удильщиков, приехавших², как выяснилось, из ближайших 

сел⁴. На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит рыбак⁴. Снасть 

его незатейлива² и надежна. Он прилаживает на крючок кусочек сырой раковой шейки (раки 

лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. Грузик у него, я заметил, 

потяжелее обыкновенного. Свинцовая полукруглая пластинка плотно ложится на дно, и вода 

ее хорошо обтекает, не сдвигая² с места. Впрочем, здесь почти не ощущается течение. 



Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени 

неотрывно² смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. Но вот прутик начинает дергаться 

и трястись, и вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, 

красноперая² плотва, серебряный язь. 

Рыбалка, конечно, удивительная вещь! (142 слова) 

(По В. Солоухину) 

 

 

Грамматические задания. 

1. Морфемный разбор указанных слов: 

вариант первый: приютилось, неотрывно, краснопѐрая; 

вариант второй: приехавших, сдвигая, незатейлива. 

2. Выпишите по одному примеру словосочетаний на каждый тип подчинительной связи 

в словосочетании, сделайте разбор данных словосочетаний, указав главное слово и тип 

подчинительной связи, установив смысловые отношения при помощи вопроса: 

1 вариант: из второго абзаца; 

2 вариант: из третьего и четвѐртого абзацев. 

3. Синтаксический разбор предложений: 

вариант 1 –первое предложение второго абзаца; 

вариант 2 – второе предложение второго абзаца. 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

Цель: проверить знания и умения учащихся по изученному материалу курса. 

Благовещенская надвратная церковь – одно из замечательных произведений древнерусской 

архитектуры.4 Построенная в 1518 году, церковь представляет собой комбинацию 

крепостной двухпролетной башни с поставленным на нее маленьким храмиком, по своему 

внешнему облику напоминающим Покровский собор. С востока храмик имеет четыре 

маленькие, почти плоские апсиды, а с других трех сторон окружен небольшой крытой 

галереей. Вся эта будто бы игрушечная церковка завершается тремя миниатюрными 

главками. Фасады церкви покрыты разнообразным декором, напоминающим народную 

резьбу по дереву – многочисленные валики, ширинки, несколько рядов городка делают 

постройку не столько церковной, сколько гражданской. Своим главным фасадом 

Благовещенская церковь обращена к старинной московской дороге – улице Стромынке, по 

которой проезжали в Суздаль именитые князья и бояре. Известно, что в ясную погоду с горы 

Ясенцы, где проходила старая московская дорога, блеск позолоченной главки 

Благовещенской церкви был виден за 15 (пятнадцать) верст.4(А. Варганов.) 



IV. Дополнительные задания. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне слова, объясните 

орфограмму. 

3. Выпишите из текста два слова с непроверяемыми гласными в корне слова. 

4. Выпишите два слова с непроизносимыми согласными, объясните. 

5. Произведите морфемный разбор указанных учителем слов. 

6. Выпишите из текста числительные, объясните их правописание. 

7. Произведите морфологический разбор причастий, выписав их из текста (по указанию 

учителя). 

8. Произведите морфологический разбор слова будто бы, объясните орфограмму. 

9. Объясните пунктограмму в первом предложении. 

10. Выпишите из текста предложение с обособленным членом, объясните графически. 

11. Выпишите из текста сложноподчиненное предложение, произведите синтаксический 

разбор, постройте схему. 

 

 

 

 

 

 


