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СНИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г №
637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения
русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания и определению планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне
основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения
на уровне основного общего образования, а также предметные достижения
обучающегося за каждый год обучения.

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык
межнационального общения народов России, национальный язык русского
народа. Как государственный язык и язык межнационального общения
русский язык является средством коммуникации всех народов Российской
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной
консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им
функций государственного языка и языка межнационального общения важны
для каждого жителя России, независимо от места его проживания и
этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных
формах его существования и функциональных разновидностях, понимание
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и
ситуациях общения определяют успешность социализации личности и
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека
областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,



участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,
культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение русскому языку направлено на совершенствование
нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования.

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать,
понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов,
оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
осознание и проявление общероссийской гражданственности,

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление
сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов
России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах
-человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и
русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития,
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом
преобразования мира;

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое
овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование
в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения; овладение русским языком как средством



получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным
предметам;

совершенствование мыслительной деятельности, развитие
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,
абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых
закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского
языка;

развитие функциональной грамотности в части формирования умений
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и
другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой
переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего
смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли
языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит
в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным
для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка,
составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе –
204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

9 КЛАСС

Общие сведения о языке
Роль русского языка в Российской Федерации.
Русский язык в современном мире.

Язык и речь
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог

(повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение

(повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.



Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на
жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную
картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или
прослушанного текста.

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм русского литературного языка; орфографических,
пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,
справочной литературой.

Текст
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в

том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей
языка в художественном произведении.

Особенности употребления языковых средств выразительности в
текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам
речи.

Информационная переработка текста.

Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности современного русского языка:

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы
(повторение, обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для
научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других
разновидностей современного русского языка. Основные признаки
художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных
разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и др.).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация



Сложное предложение
Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного

предложения.

Сложносочинённое предложение
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей

сложносочинённого предложения.
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с

разными смысловыми отношениями между частями.
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с
однородными членами.

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила
постановки знаков препинания в сложных предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
предложений.

Сложноподчинённое предложение
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная

части предложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных

слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых

отношений между главной и придаточной частями, структуре,
синтаксическим средствам связи.

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и
простых предложений с обособленными членами.

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и
следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия,
уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,
меры и степени и сравнитель-ными.



Нормы построения сложноподчинённого предложения; место
придаточного определительного в сложноподчинённом предложении;
построение сложноподчинённого предложения с придаточным
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы,
союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при
построении сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных
частей.

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых
предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых
предложений.

Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление
бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая
и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном
предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных
предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с

разными видами союзной и бессоюзной связи.

Прямая и косвенная речь
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и

косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.



Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила
постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой
речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике
правописания.




 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях,
написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
нуждающимся в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре
Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к
русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных
произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных



поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства;

4) эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных
видах искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового
образования;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на
русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека;

6) трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с
деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам
трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их



возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать
свою точку зрения на экологические проблемы;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности;

8) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка,
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания
мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также
в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и
компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций,
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами
и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и
выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с
учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов,
возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт,
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в
сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты:



познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых
явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,
классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными
типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом
образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;



выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки
зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной
установки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои возражения;

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты проведённого языкового анализа,
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
тексты с использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в
ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных
действий:

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации
и рефлексии;

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения
собственных эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

9 КЛАСС

Общие сведения о языке
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и
научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,
обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-
учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150
слов.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии
с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов;
словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом
140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том
числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы,
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).

Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста;

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или

концовке.



Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к

прочитанному или прослушанному в устной и 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); классные сочинения объёмом не менее 250
слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и
использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее
280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный
логический анализ текста – целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям
языка.

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,
написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать
метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.



Система языка

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация

Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного

предложения.
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,

структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами
смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых предложений

и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие
конструкции в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
предложений.

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых
предложениях.

Сложноподчинённое предложение
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого
предложения.

Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим
средствам связи, выявлять особенности их строения.

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия,
меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение
придаточных частей.

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений
и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие
конструкции в речи.

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых

предложений.



Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила
постановки знаков препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного

предложения.
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных

предложений.
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи;
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных
предложе-ниях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами

связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с

разными видами связи.
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с

разными видами связи.

Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с

прямой и косвенной речью.
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной

речью, при цитировании.
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и

косвенной речью, при цитировании.


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего

Кон
трол
ьны
е
рабо

Прак
тичес
кие
работ
ы



ты

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1 Роль русского языка в Российской
Федерации 2 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f419b78

1.2 Русский язык в современном мире 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

Итого по разделу 4

Раздел 2. Язык и речь

2.1

Речь устная и письменная,
монологическая и диалогическая
(повторение). Виды речевой
деятельности: аудирование, чтение,
говорение, письмо

4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

Итого по разделу 4

Раздел 3. Текст

3.1

Текст и его признаки (обобщение).
Функционально-смысловые типы
речи (обобщение). Смысловой
анализ текста (обобщение).
Информационная переработка
текста

3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

Итого по разделу 3

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

4.1

Функциональные разновидности
языка. Язык художественной
литературы и его отличия от других
функциональных разновидностей
современного русского языка

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

4.2 Научный стиль 3 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

Итого по разделу 5

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

5.1 Сложное предложение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

5.2 Сложносочинённое предложение 12 4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

5.3 Сложноподчинённое предложение 27 5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

5.4 Бессоюзное сложное предложение 16 8 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

5.5 Сложные предложения с разными
видами союзной и бессоюзной 9 2 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f419b78

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


связи

5.6 Прямая и косвенная речь.
Цитирование 4 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f419b78

Итого по разделу 69

Повторение пройденного материала 8 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

Итоговый контроль (сочинения, изложения,
контрольные и проверочные работы,
диктанты)

9 9 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f419b78

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 102 9 21

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов Да
та
из
уч
ен
ия

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всег
о

Конт
роль
ные
рабо
ты

Прак
тичес
кие
работ
ы

1

Русский язык —
национальный язык русского
народа, форма выражения
национальной культуры

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae

2
Русский язык —
государственный язык
Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6

3 Русский язык в современном
мире

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8

4
Русский язык — один из
наиболее распространенных
славянских языков

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00

5 Повторение. Правописание
корней и приставок 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa300e

6
Повторение. [[Правописание
суффиксов слов разных частей
речи

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a

7 Повторение. Средства связи в
предложении и тексте

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa415c

8
Повторение. Пунктуация в
простом осложненном
предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa4346

9 Контрольная работа 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346


«Основные орфографические и
пунктуационные нормы»

https://m.edsoo.ru/fbaa4472

10
Виды речевой деятельности:
говорение, письмо, слушание,
чтение

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa459e

11 Виды речевой деятельности.
Виды чтения 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce

12
Виды речевой деятельности.
Приёмы работы с учебной
книгой

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0

13
Виды речевой деятельности.
Подготовка к сжатому
изложению

1

14 Изложение подробное/сжатое) 1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6

15 Текст как речевое
произведение 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec

16 Функционально-смысловые
типы речи (обобщение) 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec

17 Информационная переработка
текста

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30

18 Язык художественной
литературы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa5430

19

Язык художественной
литературы. Основные
изобразительно-
выразительные средства
русского языка

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa558e

20 Научный стиль 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6

21
Основные жанры научного
стиля. Структура реферата и
речевые клише

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42

22 Информационная переработка
научного текста. Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96

23 Сочинение-рассуждение на
тему

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa782a

24
Понятие о сложном
предложении. Классификация
типов сложных предложений

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae

25 Понятие о сложносочинённом
предложении, его строении 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa610a

26 Сочинение-рассуждение с
объяснением значения слова 1 1

27 Виды сложносочинённых
предложений

1

https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a


28
Смысловые отношения между
частями сложносочинённого
предложения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc

29

Виды сложносочинённых
предложений. Смысловые
отношения между частями
сложносочинённого
предложения. Практикум

1 1

30
Знаки препинания в
сложносочинённых
предложениях

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2

31

Знаки препинания в
сложносочинённых
предложениях.
Пунктуационный анализ

1

32
Знаки препинания в
сложносочинённых
предложениях. Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12

33

Синтаксический и
пунктуационный анализ
сложносочинённого
предложения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8

34

Синтаксический и
пунктуационный анализ
сложносочинённого
предложения. Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4

35
Особенности употребления
сложносочинённых
предложений в речи

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46

36
Повторение темы
«Сложносочинённое
предложение»

1

37
Повторение темы
«Сложносочинённое
предложение». Практикум

1 1

38
Контрольная работа по теме
"Сложносочинённое
предложение"

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa738e

39
Понятие о
сложноподчинённом
предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa750a

40
Союзы и союзные слова в
сложноподчинённом
предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4

41
Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4


42
Сочинение-рассуждение
(определение понятия и
комментарий)

1 1

43
Классификация
сложноподчинённых
предложений

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e

44
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
определительными

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16

45
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
определительными. Практикум

1 1

46
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
изъяснительными

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6

47
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
изъяснительными. Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa813a

48
Группы сложноподчинённых
предложений с придаточными
обстоятельственными

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0

49
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
времени

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8400

50
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
места

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8518

51
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
причины

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8770

52
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
цели

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa887e

53
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
следствия

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa898c

54
Сложноподчинённое
предложение с придаточным
условия

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26

55
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
уступки

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a

56
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
образа действия

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c

57 Сложноподчинённые 1

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c


предложения с придаточными
меры и степени

58
Сложноподчинённые
предложения с придаточными
сравнительными

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae

59
Сложноподчинённые
предложения с несколькими
придаточными

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6

60

Однородное, неоднородное и
последовательное подчинение
придаточных частей в
сложноподчинённом
предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa949a

61

Правила постановки знаков
препинания в
сложноподчинённых
предложениях

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8

62
Пунктуационный анализ
сложноподчинённых
предложений. Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4

63
Синтаксический анализ
сложноподчинённого
предложения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16

64

Особенности употребления
сложноподчинённых
предложений в речи.
Практикум

1 1

65
Повторение темы
«Сложноподчинённое
предложение»

1

66
Повторение темы
«Сложноподчинённое
предложение». Практикум

1 1

67
Контрольная работа по теме
Сложноподчинённое
предложение"

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38

68 Понятие о бессоюзном
сложном предложении 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa9d50

69
Смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного
предложения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e

70 Виды бессоюзных сложных
предложений 1

71 Виды бессоюзных сложных
предложений. Практикум

1 1

72 Бессоюзные сложные 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e


предложения со значением
перечисления

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c

73
Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном
предложении. Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaa354

74

Бессоюзные сложные
предложения со значением
причины, пояснения,
дополнения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaa476

75
Двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.
Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaa584

76

Бессоюзные сложные
предложения со значением
противопоставления, времени,
условия и следствия,
сравнения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0

77 Тире в бессоюзном сложном
предложении. Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaaa926

78

Синтаксический и
пунктуационный анализ
бессоюзного сложного
предложения

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaac78

79

Синтаксический и
пунктуационный анализ
бессоюзного сложного
предложения. Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaad86

80

Грамматическая синонимия
бессоюзных сложных
предложений и союзных
сложных предложений.
Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaa016

81
Употребление бессоюзных
сложных предложений в речи.
Практикум

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaab60

82 Повторение темы «Бессоюзное
сложное предложение»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaae94

83
Повторение темы «Бессоюзное
сложное предложение».
Практикум

1 1

84
Сжатое изложение с
грамматическим заданием (в
тестовой форме)

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52

85
Сложное предложение с
разными видами союзной и
бессоюзной связи

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0


86 Типы сложных предложений с
разными видами связи 1

87
Нормы построения сложных
предложений с разными
видами связи

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8

88

Правила постановки знаков
препинания в сложных
предложениях с разными
видами связи

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8

89

Правила постановки знаков
препинания в сложных
предложениях с разными
видами связи. Практикум

1 1

90
Синтаксический анализ
сложных предложений с
разными видами связи

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2

91
Пунктуационный анализ
сложных предложений с
разными видами связи

1

92

Повторение темы "Сложные
предложения с разными
видами союзной и бессоюзной
связи"

1

93

Повторение темы "Сложные
предложения с разными
видами союзной и бессоюзной
связи". Практикум

1 1

94 Прямая речь. Знаки
препинания при прямой речи 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaab934

95 Косвенная речь 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c

96 Цитаты. Знаки препинания при
цитировании 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaabdda

97 Повторение темы «Прямая и
косвенная речь». Практикум 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaabef2

98 Итоговая контрольная тестовая
работа (в формате ГИА)

1 1

99 Повторение. Правописание НЕ
со словами разных частей речи 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/fbaac00a

100 Повторение. Запятая в простом
и сложном предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaac12c

101
Повторение. Двоеточие в
простом и сложном
предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaac24e

102 Повторение. Тире в простом и
сложном предложении

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fbaac370

https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac370


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 102 9 21

Система оценки достижений планируемых результатов

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,



логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определенное 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.

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочёта 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 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 серьёзным 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.

2. 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.

Объём диктанта устанавливается: для 7 – 110-12 (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 7 класса – 25-30.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е



д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в 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 7 классе
– 20 различных орфограмм и 4-5 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: 6-7 классах – не более 7 различных слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых
ученики специально обучались.

До конца первой четверти 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

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 подсчёте 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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;

5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия 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.);

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 одно-коренных
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 (однокоренное)
слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами
допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.

Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в

ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой
грамматической ошибки.

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных, или 1 орфографической 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.

О т м е т к а "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.

О т м е т к а "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.

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
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
руководствоваться следующим:

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4

заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее

половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины

заданий.



О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при
выведении отметки за диктант.

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. О
т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".

Обстоятельства, которые 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);
 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

3. Оценка сочинений и изложений
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 7 классе – 200-250 слов.
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
норм и грамматических ошибок.

Обе отметки 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 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. Нормативы для оценки контрольных диктантов).

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим
нормативам:
Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность
1 2 3
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается 1 негрубая

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении орфографическая или 1
сохранено не менее 70% исходного текста. пунктуационная или 1
3. Содержание работы излагается последовательно. грамматическая ошибка
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, Допускаются: •
имеются незначительные отклонения от темы. 2 орфографические +
2. Содержание изложения в основном достоверно, но 2 пунктуационные +
имеются единичные фактические неточности; при этом 3 грамматические
в работе сохранено не менее 70% исходного текста. ошибки;
3. Имеются незначительные нарушения • 1 орфографическая +
последовательности в изложении мыслей. 3 пунктуационные +
4. Лексический и грамматический строй речи 3 грамматические
достаточно разнообразен. ошибки;
5. Стиль работы отличается единством и достаточной • 0 орфографических +
выразительностью. 4 пунктуационные +
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 3 грамматические
более 3-4 речевых недочетов ошибки.

В любом случае
количество

грамматических ошибок
не должно превышать

трех, а орфографических -
двух, однако, если из трех
орфографических ошибок
одна является негрубой,

то допускается
выставление отметки «4»

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной Допускаются: •
темы. 0 орфографических +
2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 5-7 пунктуационных (с
ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем учетом повторяющихся и
изложения составляет менее 70% исходного текста. негрубых);
3. Допущено нарушение последовательности • 1 орфографическая + 4-7
изложения. пунктуационных + 4
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические грамматические ошибки; •
конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 2 орфографические + 3-6
употребление слов. пунктуационных + 4
6. Стиль работы не отличается единством, речь грамматические ошибки; •
недостаточно выразительна. 3 орфографические + 5
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 пунктуационных + 4
речевых недочетов грамматические ошибки; •

4 орфографические + 4
пунктуационные + 4

грамматические ошибки
«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допускаются: - 5 и более

Допущено много фактических неточностей; объем грубых орфографических
изложения составляет менее 50% исходного текста. ошибок независимо от
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во количества
всех частях работы, отсутствует связь между ними. пунктуационных;
Текст сочинения (изложения) не соответствует 8 и более пунктуационных
заявленному плану. ошибок (с учетом
4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения повторяющихся и
и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана негрубых) независимо от
короткими однотипными предложениями со слабо количества
выраженной связью между частями, часты случаи орфографических.
неправильного употребления слов. Общее количество
5. Нарушено стилевое единство текста. орфографических и

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых пунктуационных ошибок



недочетов. более 8 при наличии более
5 грамматических.

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 Имеется по 7 и более
речевых недочетов. орфографических,

пунктуационных и
грамматических ошибок

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют
повысить оценку на 1 балл.

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное)
оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки…», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности
«4» ставится при 3 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.
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.

4. 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.

Оценка тестов

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала

Баллы Степень выполнения заданий



1 Менее чем на балл «2»
2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий
3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий
4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий
5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий
6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий
7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий
8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий
9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий
10 Выполнены все предложенные задания

Итоговые контрольные работы

Контрольная работа.
Вариант 1.

Часть 2
Прочтите текст и выполните А1-А7; В1 - В14

(1)Существуют неписаные и писаные правила поведения людей, хорошего тона. (2)Соблюдение или
несоблюдение этих правил характеризует воспитанность и культуру человека.
(3)Придерживаясь их, человек ведёт себя соответствующим образом на работе, в школе, театре, на улице
и дома. (4)Но с теми же людьми происходит странная вещь, когда они попадают в лес, на природу.
(5)Почему-то считается, что здесь не нужны никакие правила

(6)Лес — очень ранимое существо, и правила поведения в нём должны быть строгими.
(7)3адумывался ли ты когда-нибудь, что такое бумажка, небрежно брошенная в лесу? (8)Она должна

пролежать там минимум три года, прежде чем распадется на составные компоненты, которые природа
сможет «переварить» и усвоить без вреда для себя. (9)Металлическая консервная банка должна пролежать
15—20 лет.

(10)А ведь сколько людей не задумываются об этом, оставляя после себя в лесу кучи хлама (11)Мусор
накапливается из года в год, образуя «культурный» слой. (12)Под этим слоем начинает меняться жизнь
организмов, населяющих почву, а значит, и естественные процессы, происходящие в ней. (13)Это
приводит к изменению растительности, что, в свою очередь, уже сказывается на нас, людях.
(14)Происходят и другие, не менее печальные события. (15)Исследования показали: причиной лесных

пожаров часто служит стеклянная посуда, брошенная отдыхающими. (16) В жаркое время года банки,
бутылки, особенно если они побиты, превращаются в линзы, концентрирующие солнечные лучи и
приводящие к самовозгоранию лесной подстилки. (17)Небрежность? (18)Халатность? (19)Точнее,
преступность поведения — и бушуют пожары на десятках и сотнях гектаров, уничтожая леса, отрывая
людей от работы, заставляя расходовать огромные материальные средства для ликвидации пожаров и их
последствий.

(20)Порой слышишь рассказы, как змея или ещё кто-нибудь из лесных обитателей напал на человека
(21)Большинство таких рассказов беспочвенны. (22)Любой бегающий или летающий обитатель леса, за
исключением редких случаев, безропотно уступает человеку дорогу. (23)Лес — это дом для человека,
даже больше, чем дом, и правила поведения в нём, уважение к его жителям должны быть не менее
строгими, чем в собственном доме. М.Канн.

А1. Какая мысль противоречит содержанию прочитанного текста?

1) В коллективе человек придерживается определённых правил поведения.
2) Оставлять после себя мусор в лесу—это не небрежность, а преступность поведения.
3) Лесные обитатели часто нападают на человека без каких-либо на то причин.
4) Находясь в лесу, придерживайтесь определённых правил поведения и уважайте его жителей.



А2. Слова какого ряда осуществляют тематическую связь между третьим и четвёртым
абзацами?

1) бумажка, банка, «культурный» слой
2) брошенная, оставляя, населяющих
3) природа, «культурный» слой, растительность
4) составные компоненты, организмы, хлам

A3. В каком предложении наиболее полно отражена основная мысль текста?

1) 2 2)13 3)19 4)23

А4. Какие предложения связаны друг с другом при помощи личного местоимения ?

1) 1,2 2)2,3 3) 3,4 4) 5,6

А5. Какое значение имеет слово ПЕРЕВАРИТЬ в предложении 8?

1) сварить заново 3) усвоить пищеварением
2) слишком долго варить 4) подвергнуть распаду

А6. В каких предложениях используется НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА?

1) 2,6 2) 8,15 3) 8,16 4) 19,20

А7. В каком варианте ответа указаны средства речевой выразительности, используемые автором в
предложениях 17-19?

1) градация 3) фразеологизм
2) синтаксический параллелизм 4) сравнительный оборот

Ответы на задания В1-В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если
нужно, запятыми.

В1. Замените слово ЛИКВИДАЦИЯ из предложения 19 синонимом. Напишите этот синоним.

В2. Из предложений 1-6 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне.

В3. Из предложений 1-15 выпишите слово, правописание, приставки в котором определяется правилом:
«В отрицательных местоимениях без ударения пишется приставка НИ-».

В4. Из предложений 14—16 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В
бесприставочном причастии совершенного вида пишется НН».

В5. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленных определениях.

Мусор накапливается из года в год,(1) образуя «культурный» слой. Под этим слоем начинает
меняться жизнь организмов,(2) населяющих почву,(3) а значит,(4) и естественные процессы,(5)
происходящие в ней.

В6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифры, обозначающие запятые между частями сложносочинённого предложения.



Лес— очень ранимое существо(1) и правила поведения в нём должны быть строгими. Лес— это
дом для человека,(2) даже больше,(3) чем дом,(4) и правила поведения в нём,(5) уважение к его
жителям должны быть не менее строгими,(6) чем в собственном доме.

В7. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого
предложения.

Это приводит к изменению растительности,(1) что,(2) в свою очередь,(3) уже сказывается на нас(4)
людях. В жаркое время года банки,(5) бутылки,(6) особенно если они побиты,(7) превращаются в
линзы,(8) концентрирующие, солнечные лучи и приводящие к самовозгоранию лесной подстилки.

В8. Замените словосочетание МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАНКА (предложения 9), построенное на
основе подчинительной связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление.
Напишите получившееся словосочетание.

В9. Из предложения 21 выпишите грамматическую основу.

В10. Среди предложений 7—13 найдите предложения с вводными словами и словосочетаниями.
Напишите номера этих предложений.

В11. В первом абзаце (предложения 1—5) найдите предложение, не имеющее однородных членов.
Напишите номер этого предложения.

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 8.

В13. Среди предложений 14—19 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого
предложения.

В14. Среди предложений 19—23 найдите сложное предложение с разными видами связи
(сочинительной и подчинительной). Напишите номер этого предложения.

Вариант 2
Часть 2

Прочтите текст и выполните А1 -А7; В1 - В14

(1)Я шёл лесом, затоптанным, побитым, обшарпанным, в петлях троп и дорог (2)Всюду по лесу
чадили костры и возле них валялись наехавшие из города труженики. (3)Разгоняя гиподинамию, горожане
рубили, пилили, ломали, поджигали лес, притомились уже и загорали под солнцем.

(4)Впереди, чуть выдавшаяся к дороге, стояла некрупная, коленом изогнутая чёрно-пегая берёза
(5)Горькой струёй сквозящую печаль донесло до меня — так может пахнуть только увядающее дерево, и
я уловил неслышное движение, заметил искрой светящийся в воздухе берёзовый листок.

(6)Медленно, неохотно и в то же время торжественно падал он, цепляясь за ветви, за изветренную
кожу, за отломанные сучки, братски приникая ко встречным листьям...

(7)Упругости листа хватило на полминуты, не более, жилы и жилочки ослабли, распустились,
прогнулся серединой лист и обрывком искуренной бумажки расклеился на моей ладони.

(8)Как он пробудился и занял своё место в лесу? (9)Сколько сил потратила берёза, чтобы этот её
листок выпростался из немой, плотно заклеенной почки и зашумел весёлым шумом вместе со всеми
листьями?..

(10)Земля наша справедлива ко всем, хоть маленькой радостью наделяет она всякую сущую душу,
всякое растение, всякую тварь, и самая бесценная, бескорыстно дарованная радость — сама жизнь! (11)Но
твари-то и, прежде всего, так называемые разумные существа не научились у матери-земли справедливой
благодарности за дарованное счастье жизни.



(12)Ах, если бы хоть на минуту встать, задуматься, послушать себя, душу свою, проникнуться светлой
грустью бледного листа — предвестника осени, ещё одной осени, ещё одного, кем-то означенного круга
жизни, который совершаем мы вместе с нашей землёю и когда-то закончим свой век падением, скорей
всего не медленным, не торжественным, а мимоходным, обидно простым, обыденным — на бегу
вытряхнет из себя толпа ещё одного спутника и умчится дальше, даже не заметив утраты.

(13)Сколько ещё предстоит томиться непонятной человеческой тоской и содрогаться от внезапности
мысли о тайне нашей жизни? (14)Кто скажет нам об этом? (15)Кто утешит и успокоит нас, мятущихся,
тревожных, слитно со всей человеческой тайгой шумящих под мирскими ветрами и в назначенный час, по
велению того, что зовется судьбою, одиноко и тихо опадающих на землю? (По В.П. Астафьеву)

А1. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему простой и
естественный процесс падения листа вызвал у автора столько противоречивых размышлений?»

1) Автор не может смириться с тем, что облетают листья.
2) Автору было жаль расставаться со слабым берёзовым листом.
3) Всё в природе взаимосвязано, и человеческая жизнь похожа на жизнь обыкновенного листа.
4) Человек должен беречь природу, заботиться о ней.

А2. Почему автор, говоря об отношении людей к природе, даёт им определение «так называемые
разумные существа»?

1) По-настоящему разумные существа не должны относиться к природе так варварски.
2) В последнее время происходит деградация людей.
3) Разумность нашей цивилизации всё чаще подвергается сомнению.
4) В данном случае это образное средство, которое служит лишь для придания тексту большей
выразительности.

A3. В каком предложении текста наиболее полно отражена основная мысль?
1)3 2)7 3)10 4)12

А4. В какой из указанных пар предложений текста содержание второго предложения
противопоставлено содержанию первого?

1)1-2 2)4-5 3)6-7 4)10-11

А5. Какое значение имеет слово светлая в прочитанном тексте (предложение № 12)?

1) ничем не омрачённая, приятная3) излучающая сильный свет
2) ясная, прозрачная 4) хорошо освещенная

А6. В каком предложении текста употреблены устаревшие слова?

1)6 2)10 3)13 4)14

А7. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении: «Разгоняя
гиподинамию, горожане рубили, пилили, ломали, поджигали лес, притомились уже и загорали под
солнцем».

1) литота 2) сарказм 3) олицетворение 4) антонимы

Ответы на задания В1-В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если
нужно, запятыми.

В1. Замените слово ОБШАРПАННЫЙ из предложения 1 стилистически нейтральным синонимом
(словом или словосочетанием). Напишите этот синоним.

В2. Из предложений 1—3 выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в корне.



В3. Из предложений 1-5 выпишите слово(-а), правописание приставки(-ок) в котором(-ых) определяется
правилом: «В приставках, оканчивающихся на 3- (С-), перед глухим согласным пишется буква С, перед
звонким — 3».

В4. Из предложений 4-6 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание одной или двух букв Н в
суффиксах определяется правилом: «Если причастие и отглагольное прилагательное имеет приставку, в
суффиксе пишется две буквы Н».

В5. Из приведённого ниже предложения выпишите цифру(-ы), при помощи которой(-ых) пронумерована(-
ы) запятая(-ые), выделяющая(-ие) обособленное(-ые) обстоятельство(-а).

Разгоняя гиподинамию,(1) горожане рубили, (2) пилили,(3) ломали,(4) поджигали лес,(5)
притомились уже и загорали под солнцем.

В6. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все знаки препинания.
Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложносочинённого
предложения.

Горькой струёй сквозящую печаль донесло до меня—(1) так может пахнуть только увядающее
дерево,(2) и я уловил неслышное движение,(3) заметил искрой светящийся в воздухе берёзовый
листок

В7. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все знаки препинания.
Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-йе) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого
предложения.

Кто утешит и успокоит нас,(1) мятущихся, (2) тревожных,(3) слитно со всей человеческой тайгой
шумящих под мирскими ветрами и в назначенный час,(4) по велению того,(5) что зовётся судьбою,(6)
одиноко и тихо опадающих на землю?

В8. Из предложения 2 выпишите словосочетание (-ия), построенное (-ые) на основе подчинительной
связи СОГЛАСОВАНИЕ.

В9. Выпишите грамматические основы предложения 15.

В10. Среди предложений 8—11 найдите предложение, в котором есть вводные слова. Напишите номер
этого предложения.

В11. Среди предложений 13-15 найдите предложение с однородными обособленными определениями..
Напишите номер этого предложения.

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 12.

В13. Среди предложений 4—9 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого
предложения.

В14. Среди предложений 8—11 найдите сложное предложение с различными вицами связи— союзной
и бессоюзной. Напишите номер этого предложения.

Контрольная работа .

Учился я хорошо, с французским же у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал
слова, но произношение с головой выдавай о моё ангарское происхождение. Лидия Михаиловна,
учительница французского, бессильно морщилась и закрывала глаза.

«Нет, придётся с тобой заниматься отдельно», - сказала она.



Так начались для меня мучительные дни. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия
Михайловна без передышки заставляла меня мозолить бедный мой язык. JПостепенно я стал довольно
сносно выговаривать французские слова, и они уже не обрывались у моих ног тяжёлыми булыжниками,
а, позванивая, пытались куда-то лететь.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, но я не решался сказать об этом
Лидии Михайловне, а она, по-видимому, не считаю нашу программу выполненной. И я продолжал тянуть
свою французскую лямку.

Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно я почувствован вкус к языку и в свободные
минуты без всякого принуждения лез в словарик, заглядывая в дальние тексты учебника. Наказание
превращалось в удовольствие. (По В.Распутину) (151 слово)
I. Грамматическое задание.
1. Сделать синтаксический разбор любого ССП (их 5).
2. Найти в тексте слова, интересные для фонетического, морфемного разбора, и произвести эти

разборы. Или предложить для фонетического разбора слова легко, меня, моё. бессильно, язык,
для морфемного - ладилось, по-видимому, как-то, постепенно, заглядывая.

3. Объяснить графически знаки препинания во 2-м и 3-м абзацах.
4. Найдите предложение, соответствующее характеристике: это сложное предложение, состоящее из

двух частей с соединительным союзом. Первое предложение - простое, двусоставное,
распространенное, второе - двусоставное, распространенное, осложнено однородными сказуемыми и
обстоятельством, выраженным деепричастием. (Постепенно я стал...)

5. Сосчитайте количество сложносочинённых предложений,

Контрольная работа.

Удивительная в лесу тишина: лес отдыхает. Солнечные зайчики сидят смирно, подмигивает
ленивая паутинка.

На полянке с брусничным настоем воздуха стоял медвежонок. Он то вдруг взмахивал головой и
носом тыкался в землю, то переваливался с боку на бок и скреб землю когтишками. Он явно что-то ловил
и не мог поймать. И вдруг я понял: медвежонок ловит свою тень! Он видел: рядом шевелится темное,
бросался на темное и скалил зубы. Но тень – это тень.

Даже старый медведь не очень-то верит своим глазам. Вот и медвежонок: понюхает тень – не
пахнет. Наклонится к земле – не гудит. Стукнет лапой – сдачи не дает.

Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним. Надо сесть, все не спеша обдумать. Стал приседать
медленно на задок. Присел – наткнулся на острый сучок! Подскочил, а оглянуться нельзя: тень перед
носом тоже скакнула. Шерсть на мишкиной холке стала торчком. Попятился – опять напоролся на сук.

Заорал медвежонок басом и, как заяц, упрыгал в кусты. (По Н.Сладкову.) (149
слов)

Задание: найти бессоюзные сложные предложения, составить схемы, объяснить смысл.

Контрольная работа.
Вариант 1

Часть 2

Прочтите текст и выполните А1-А7; В1-В14

(1)Я — москвич! (2)Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя.
(3)...Минувшее проходит предо мною...
(4) Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо

знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по
дням, а по часам новую Москву. (5)Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе
стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором
чудесных зал.

(6)В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами.
(7)Там, где недавно, ещё на моей памяти, были болота, теперь — асфальтированные улицы, прямые,

широкие. (8)Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы.



(9)Один за другим поднимаются первоклассные заводы. (10)Недавние гнилые окраины уже слились с
центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы.
(11)В них входят стадионы — эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи
развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мёртвой пустыне
Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.

(12)Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где
какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы...

(13)Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. (14)Это на наших глазах.
(15)...Грядущее проходит предо мною...
(16)И минувшее проходит предо мной. (17)Уже теперь во многом оно непонятно для молодёжи, а

скоро исчезнет совсем. (18)И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам
выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие
люди бытовали в ней.

(19)И моя работа делает меня молодым и счастливым – меня, прожившего и живущего
На грани двух столетий,
На переломе двух миров.

(По Вл. Гиляровскому)

А1. Почему автор считает счастливым того, кто с гордостью может произнести: «Я – москвич!»"?

1) Москва — наша столица, и жить в ней очень престижно.
2) Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира.
3) Москва — один из благоустроенных городов.
4) В Москве исчезает всё старое, а на его месте строится новое.

А2. Почему автор считает себя «несравненно богаче» пушкинского Пимена?

1) Автор участвует в строительстве новой Москвы.
2) Монах-летописец описывал только прошлое — автор видит будущее столицы, её перспективы.
3) Автор является весьма обеспеченным человеком.
4) Автор пользуется заслуженным уважением, он является авторитетным человеком для молодых
москвичей.

A3. В каком предложении текста наиболее полно отражена основная мысль?

1)2 2)12 3)13 4)19

А4. Прочитайте предложения 12—17. В каком из них употребляются антонимы? Напишите номер
этого предложения.

1)12 2)13 3)16 4)17

А5. Какое значение имеет слово работа в прочитанном тексте (предложение № 19)?

1) качество, способ исполнения
2) служба, занятие как источник заработка
3) производственная деятельность по созданию, обработке чего-нибудь
4) занятие, труд, деятельность

А6. Каким членом предложения является слово кто в предложении 2?

1) подлежащим 3) определением
2) дополнением 4) не является членом предложения, поскольку это союз

А7. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении: «Привожу
слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пёстром фоне хорошо знакомого мне



прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растушую не по дням, а по
часам новую Москву».

1) оксюморон 2) каламбур 3) гипербола 4) сравнение

Ответы на задания В1-В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если
нужно, запятыми.

В1. Замените слово ДОСЕЛЕ из предложений 5, 12 стилистически нейтральным синонимом (словом или
словосочетанием). Напишите этот синоним.
В2. Из предложений 7—8 выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в корне.

В3. Из предложений 7—11 выпишите слово(-а), правописание приставки в котором(-ых) определяется
правилом: «В приставках, оканчивающихся на З-(С-), перед буквой, обозначающей глухой согласный,
пишется С, перед буквой, обозначающей звонкий согласный, — 3».

В4. Из предложений 1—6 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание букв Н и НН в суффиксе
подчиняется правилу: «В суффиксах наречий пишется столько же букв Н, сколько и в прилагательных,
от которых они образованы».

В5. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифры, обозначающие запятые при однородных членах.

Она ширится,(1) стремится вверх и вниз,(2) в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины
метро,(3) освещенные электричеством,(4) сверкающие мрамором чудесных зал.

В6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) в сложносочинённом(-ых)
предложении(-ях).

Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству,(1)
а ближние деревни становятся участками столицы. Уже теперь во многом оно непонятно для
молодёжи, (2) а скоро исчезнет совсем.

В7. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все знаки препинания.
Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого
предложения.

Но чтобы создать новую Москву на месте старой,(1) почти тысячу лет строившейся кусочками,(2)
где какой удобен для строителя,(3) нужны особые,(4) невиданные доселе силы...

В8. Из предложения 6 выпишите словосочетание(-ия), построенное(-ые) на основе подчинительной связи
ПРИМЫКАНИЕ.

В9. Выпишите грамматическую основу из предложения 19.

В10. Среди предложений 13—19 найдите предложение(-я) с обособленным(-и) определением(-ями).
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).

В11. Среди предложений 1—5 найдите предложение(-я) с обособленным(-и) обстоятельством(-
ами). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 18.

В13. Среди предложений 7—11 найдите бессоюзное(-ые) сложное(-ые) предложение(-ия). Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(-й).



В14. Среди предложений 1—5 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с различными видами связи—
союзной и бессоюзной. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).

Вариант № 2

Часть 2

Прочтите текст и выполните А1 —А7; В1 — В14

(1)Смотрю по телевизору фильм. (2)Слышится музыка, как всегда, красивая, мелодичная, с одним и
тем же преобладающим мотивом, высоко начавшимся будто бы колокольным, протяжным звоном,
неотвратимым, гибельным гулом, накатывающимся на землю, опадающим на неё. (3)Но на самом исходе
звука, мощно подхваченная оркестром, силой земной поддержанная, взмывает ввысь, к небу
воскрешающая сила. (4)Крепнет мощь человеческая и земная, распрямляет крылья живая жизнь, и
негасимая лампада добра светит, всё ещё светит впереди путеводной звездой.

(5)Почему-то решаю, что это музыка Георгия Васильевича Свиридова. (6)Не такой уж большой я
знаток творчества этого замечательного нашего музыканта и вообще никакой не меломан, но есть звуки и
нити, соединяющие русского человека на русской земле, и они звучат в каждом из нас от рождения, да
вот выразить их, донести до моря людского не каждому дано.

(7)Музыка, быть может, самое дивное создание человека. (8)Никто так близко, как музыкант, не
соприкоснулся с подсознанием человеческим. (9)Люди плачут, слушая музыку, плачут от
соприкосновения с чем-то прекрасным, казалось бы, умолкнувшим, навсегда утраченным, плачут, жалея
себя и то чистое, дивное создание в себе, что было задумано природой, ко в борьбе за существование
человеком же и погублено.

(10)Музыка возвращает человеку всё лучшее, что есть в нём и пребудет на земле. (11)Я думаю, что
музыку человек, может быть, услышал раньше, чем научился говорить. (12)Возникает крамольная мысль,
что вначале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. (13)И
только переняв у природы звук, человек сложил из него слово.

(14)Музыка и природа — это самое верное, святое и неизменное, что осталось с человеком и не даёт
ему окончательно одичать. (15)Я имею в виду настоящую музыку, а не ту оглушающую вакханалию,
которая закружила человека в бездумной дикой пляске, ввергла его в какое-то инстинктивное подражание
воющему и ревущему зверю, которому пришла пора напомнить, откуда мы взялись и чей образ и подобие
утратили.
(По В. П. Астафьеву)

А1. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос «Что имел в виду автор,
говоря о «настоящей музыке»?

1) Это музыка, которая звучит сейчас с экранов телевизоров и из радиоприёмников.
2) Музыкальные произведения, представляющие собой лучшие образы.
3) Музыкальное произведение признанного композитора.
4) Музыка, подобная звукам, существующим в природе.

А2. Почему автор не приемлет некоторые направления современной музыки, называя их
«оглушающей вакханалией»?

1) Современная музыка очень громкая и плохо влияет на слух.
2) Эта музыка делает человека подобным ревущему зверю.
3) Подобная музыка мешает человеческому общению.
4) Эта музыка написана по западным образцам.

A3. В каких предложениях текста наиболее полно отражена основная мысль?

1) 7, 14 2)8,11 3), 12 4)11,15

А4. Укажите номер ответа, в котором оба слова являются синонимами к слову ВЕРНОЕ
(предложение 14).



1) правильное, точное 3) надежное, истинное
2) несомненное, неизбежное 4) убедительное, безопасное

A5. В каком из предложений текста одна часть сложного предложения по содержанию
противопоставлена другой(-м) части(-ям)?

1) (4)Крепнет мощь человеческая и земная, распрямляет крылья живая жизнь, и негасимая лампада добра
светит, всё ещё светит впереди путеводной звездой.
2) (10)Музыка возвращает человеку всё лучшее, что есть в нём и пребудет на земле.
3) (14)Музыка и природа — это самое верное, святое и неизменное, что осталось с человеком и не дает
ему окончательно одичать.
4) (15) Я имею в виду настоящую музыку, а нету оглушающую вакханалию, которая закружила
человека в бездумной дикой пляске, ввергла его в какое-то инстинктивное подражание воющему и
ревущему зверю, которому пришла пора напомнить, откуда мы взялись и чей образ и подобие утратили.

А6. О каких свойствах настоящей музыки вдет речь в предложениях 7-10?

1) Настоящая музыка звучит в каждом из нас от рождения.
2) Настоящая музыка пробуждает в человеке всё лучшее, что задумано природой.
3) Когда люди слушают музыку, они начинают жалеть себя.
4) Музыкант близко соприкасается с человеческим подсознанием.

А7. Укажите, какие средства речевой выразительности используются в предложении 4:
«Крепнет мощь человеческая и земная, распрямляет крылья живая жизнь, и негасимая лампада
добра светит, всё ещё светит впереди путеводной звездой».
1) фразеологизм, каламбур 3) диалектизм, многосоюзие
2) оксюморон, антонимы 4) сравнение, метафора.

Ответы на задания В1-В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если
нужно, запятыми.

В1. Замените слово ВЗМЫВАЕТ из предложения 3 стилистически нейтральным синонимом. Напишите
этот синоним.

В2. Из предложений 12—13 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне.

В3. Из предложений 5—6 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется правилом:
«В неопределённых и отрицательных местоимениях, а также в отрицательных наречиях под ударением
пишется приставка НЕ-, без ударения — НИ-».

В4. Из предложений 7—9 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание Н и НН определяется
правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н».

В5. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
все цифры, обозначающие запятые при обособленных определениях.

Не такой уж большой я знаток творчества этого замечательного нашего музыканта и вообще
никакой не меломан, (1) но есть звуки и нити, (2) соединяющие русского человека на русской земле, (3)
и они звучат в каждом из нас от рождения, (4) да вот выразить их, (5) донести до моря людского не
каждому дано..

В6. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложносочинённого предложения.
Крепнет мощь человеческая и земная,(1) распрямляет крылья живая жизнь,(2) и негасимая лампада
добра светит,(3) всё ещё светит впереди путеводной звездой.



В7. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите
цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения.

Я думаю,(1) что музыку человек,(2) может быть,(3) услышал раньше, (4) чем научился говорить.

В8. Из предложения 12 выпишите словосочетание, построенное на основе подчинительной связи
ПРИМЫКАНИЕ.

В9. Выпишите грамматическую основу предложения 8.

В10. Среди предложений 11-14 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих
предложений.

В11. Среди предложений 5-10 найдите предложение(-я) с вводным(-и) словом(-ми). Напишите номер(-а)
этого(-их) предложения(ми).

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 4.

В13. Среди предложений 1 —8 найдите сложное предложение, одна из частей которого соединяется с
другой бессоюзной связью. Напишите номер этого предложения.

В14. Среди предложений 11—13 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным
определительным. Напишите номер этого предложения.

Учебное и учебно-методическое обеспечение
Для учителя:
1. Программа для общеобразоват. учреждений: Русский язык. 5-9 классы / М.М.
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.- М.: Дрофа, 2009.
2. Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений/М.М.
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А.
Леканта.- М.: Дрофа, 2009.

3. Уроки русского языка в 9 классе: поурочные планы по учебнику под редакцией
М.М.Разумовской, П.А. Леканта/ авт.-сост. О.А. Финтисова. – Изд. 2-е, испр. –
Волгоград: Учитель 2015.

4. Русский язык. 9 класс. Поурочные планы по учебнику М.П.Баранова и др. /Сост. Н.В.
Сиденко – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007

5. Внеклассная работа по русскому языку. 9 класс. /Сост. Колчанова С.С. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2012.

6. Занимательные материалы по русскому языку. 9 класс. /Сост. Г.В.Цветкова. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.

7. Е.А.Еремина. Виды разбора на уроках русского языка.- М.: «Просвещение»,
2001.



8. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М.:
«ВАКО»,2014.

9. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.9 класс» / М.М.
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа,
2009.

10.Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9
класс: к учебнику М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 9 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений»/ М.Ю. Никулина. - М.: Экзамен, 2010.

11.Новикова Л.И. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: к учебнику
М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 9 класс»/ Л.И. Новикова. – М.: Экзамен, 2013.

12.Сборник тестовых зданий для тематического и итогового контроля. 7 класс.
Русский язык. Основная школа./ В.И. Капинос, М.Н. Махонина, Л.Н. Пучкова – М.:
«Интеллект-Центр», 2009.

13.2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для
учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2000. – 160 с.

14. 3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 9 класс /
В. В. Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 48 с.

15.4. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : пособие для
учащихся. Ч. 1 : Орфография / С. И. Львова. – М. : Мнемозина, 2002.

16.5. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : пособие для
учащихся. Ч. 2 : Пунктуация / С. И. Львова. – М. : Мнемозина, 2002.

17. 6.Шапиро, Н. А. Учимся понимать и строить текст. 5–9 кл. / Н. А. Шапиро. – М.
: Первое сентября, 2002. – 160 с.

Интернет-ресурсы:
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
4. Мир слова русского http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет –
учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи,
шрифты http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-
russian.gramota.ru
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/
11. http://www.svetozar.ru/

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических средств,
реализуемых с помощью компьютера:

– Русский язык. 9 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М.
Разумовской и П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2013.– (Электронное учебное издание).

– Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология современного
русского языка и культура речи. – М.: Новый Диск, 2010. – (Интерактивные тесты).

https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFRKAIKouvDvL1rrvOml7DvfglOug
https://www.google.com/url?q=http://www.imena.org/&sa=D&usg=AFQjCNHlhpozbVK3yJ5txQBePU2JJOsmsw
https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEz4Rrm6kejWOOQQf9m63JN7Pw9nA
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.org/&sa=D&usg=AFQjCNE8nO5oUXOwBPlTAl3egkg4QE1baw
https://www.google.com/url?q=http://www.lrc-lib.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFGhQ8gq__SSRvXx7dJ91NTvvzSMw
https://www.google.com/url?q=http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/&sa=D&usg=AFQjCNHhGZmr22D-v4e-Vt8PDk03x6Z2KA
https://www.google.com/url?q=http://character.webzone.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGoc0Y0FdUR6I_jMauEXVMHJOYp6w
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGfMaTF8YMOhWfX2kYKED87JlNlew
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEAqQ4_NMNYm6qUXJbdJkYlBtUcbw
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEAqQ4_NMNYm6qUXJbdJkYlBtUcbw
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEAqQ4_NMNYm6qUXJbdJkYlBtUcbw
https://www.google.com/url?q=http://rusolimp.kopeisk.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHXTu0FVBvvZJiv1GB_qqZYGm1wyA
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGfMaTF8YMOhWfX2kYKED87JlNlew


– Крушинская, Т. Ф. Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи.
Морфология современного русского языка и культура речи. Программно-
методический комплекс / Т. Ф. Крушинская. – М.: Новый Диск, 2008. –
(Интерактивные плакаты).
Для учащихся

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский̆ язык. Учебник для
9 класса общеобразовательных учреждений. – М., 2009.
Школьные словари русского языка
1. Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный̆ толковый̆ словарь
русского языка. – М.,1998.
2. Жуков В.Л., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского
языка-.3-е

изд.–М.,1994.
3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.Б., Снетова Г.П. Школьный̆
толковый̆ словарь русского языка. - 2-е изд. – М., 1998.
4. Львов М.Р. Школьный̆ словарь антонимов русского языка-.3-еизд.–М.,1998.
5. Орфографический̆ словарь русского языка. Для учащихся средней̆ школы-
41.-еизд.–

М.,1990.
6. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный̆ словарь устаревших слов
русского языка (по произведениям русских писателей̆ ХVIII - ХХ вв.) – М.,
1996.
7. Тихонов А.Н. Школьный̆ словообразовательный̆ словарь русского языка-
2.-еизд.–

М.,1991.
8. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный̆ этимологический̆ словарь
русского языка: Значение и происхождение слов. – М.,1997.
9. Школьный словарь иностранных слов(под ред.В.В. Иванова).-4-еизд.–
М.,1999.

10.Энциклопедический словарь юного филолога.


