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Рабочая программа курса по выбору  «Подготовка к ОГЭ: шаг за ша-
гом» для 9а класса 

Данная программа составлена на основе  
  - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ. 

 -  Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон   

     «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-
щихся». 

- Федерального  закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  

-Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

--Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от27.12.2023 № 
1028 « О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки  РФ и Минпро-
свещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего  и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01. 2024 № 31 
« О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования» 

- Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования» 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62« 
О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся 
федеральных образовательных программ  основного общего  и среднего образо-
вания» 

-Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые феде-
ральные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» от 11.12.2020 № 712  



-Приказа Минпросвещения России от 19.03.2024  № 171 « О внесении изменений 
в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся ФОП  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования



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 норма-
ми поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-
развития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-
ты: 

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 раз-
личных 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 взаимо-
пониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нужда-
ющимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-
гоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-
ственного 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, ценност-
ное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отра-
жённым в художественных произведениях, уважение к символам России, госу-



дарственным 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 вы-
бора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-
вовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асо-
циальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивиду-
ального 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 самовыраже-
ния; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовы-
ражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-
ческих культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыраже-
нию в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-
онального благополучия: 

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

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-
альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-
ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состоя-
ние 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 се-
мьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-
собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода де-
ятельность; 

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 резуль-
татам 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, логич-
но выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-
тера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знаком-
стве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-
родной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практиче-
ской деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимо-
связях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 
языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как сред-
ства познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятель-
ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-
вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-
чия; 

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 де-
ятельности, 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 форми-
ровании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание де-
фицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, уме-
ние оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь приро-
ды, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окру-
жающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобаль-
ных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-
менения 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; формули-
ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-
зитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гаран-
тий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные ре-
зультаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-
ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-
ствиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, язы-
ковых явлений и процессов; 

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



выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-
ных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и про-
тиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения постав-
ленной 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 раз-
ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 
выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-
ские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языко-
вом 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 за-
дач; 

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 прове-
дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверно-
сти 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 ин-
формациейкак 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 систематиза-
ции 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 неслож-
ными 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 социаль-
ных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-
нику 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 благожела-
тельности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-
наруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-
ненного 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 самоорганиза-
ции как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-
ное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-
рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собствен-
ных 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 учеб-
ных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомоти-
вации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её измене-
ния; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-
дачи, 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 дру-
гих; 

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 дея-
тельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-
ты 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 резуль-
тат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-
дить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учё-
том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распреде-
лять 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 ко-
манды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-
тельно 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 

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, художе-
ственной 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 бы-
товые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 
реплик). 

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-
нее 150 слов. 

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-
турного 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 правопи-
сания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфо-
граммы, 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, рассуж-
дение-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 про-
читанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произве-
дения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предло-
жений 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 ти-
пов 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 це-
лью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речево-
го 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 упо-
требления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к раз-
личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидно-
стям языка. 

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-
нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным тре-
бованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактиро-
вать 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 пред-
ложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разны-
ми типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в ре-
чи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 



Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предло-
жений и простых предложений с однородными членами; использовать соответ-
ствующие 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 прида-
точную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предло-
жения. 

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, изъ-
яснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 
меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-
точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых пред-
ложений и простых предложений с обособленными членами; использовать соот-
ветствующие 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 слож-
ного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 



Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного слож-
ного 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 
предложениях. 

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. 

 

Содержание курса 

 

Структура экзаменационной работы. Структура экзаменационной работы в 
формате ОГЭ. Число и вид заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом 
2022. Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. 

Сжатые изложения. Особенности написания сжатого изложения. Критерии 
оценки. Выделение микротем исходного текста. Приемы сжатия текста (компрес-
сия): «исключение», «обобщение»,  «упрощение». Смысловая цельность, речевая 
связность и последовательность изложения.   

Синтаксический анализ. Предложения с разными видами связи (сочинительная, 
подчинительная, бессоюзная). Предложения с разными видами связи (сочини-
тельная, подчинительная, бессоюзная). Выделение обособленных членов предло-
жения (определения, дополнения и обстоятельства). Виды односоставных пред-
ложений. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Пунктуационный анализ. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 
сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в предложени-
ях с обособленными членами предложения. 



Орфографический анализ. Правописание гласных и согласных в приставках. Пра-
вописание суффиксов различных частей речи. Частицы НЕ с различными частями 
речи. Написание Н и НН в прилагательных, причастиях, наречиях. Гласные после 
шипящих в различных частях слова: корне, суффиксе, окончании. Дефисное 
написание слов. 

Анализ содержания текста. Соответствие отдельных высказываний содержанию 
текста. 

Анализ средств выразительности. Метафора. Сравнение. Эпитеты. Фразеологи-
ческие обороты. 

Сочинение-рассуждение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 
Структура, подбор аргументов 9.1. Сочинение-рассуждение на тему, связанную с 
анализом текста 9.2, 9.3. Толкование значения слова-понятия. Наличие примеров-

аргументов из заданного текста и жизненных наблюдений. 

 

Поурочное планирование 

 

№ Название темы Кол-во 

час. 
ЭОР 

 Структура экзаменационной работы   

 1. Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и 
вид заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом 
2024.  

1. https://m.

edsoo.ru/

fbaa2bae 

2. Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa2cc6 

 Задание 1. Сжатые изложения.  https://m.

edsoo.ru/

fbaa2de8 

3. Особенности написания сжатого изложения. Критерии оцен-
ки. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa2f00 4. Выделение микротем исходного текста. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa300e 

5. Приемы сжатия текста (компрессия). Отработка приема «ис-
ключение».   

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa3f9a 6. Отработка приема «обобщение».  1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa415c 
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7. Отработка приема «упрощение». 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa4346 

8. Смысловая цельность, речевая связность и последователь-
ность изложения.  

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa4472  Задания 2 – 8. Тестовая часть.   

9. Задание 2. Синтаксический анализ предложения. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa459e 

10. Предложения с разными видами связи (сочинительная, под-
чинительная, бессоюзная). 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa47ce 11. Выделение обособленных членов предложения (определения, 
дополнения и обстоятельства). 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa48f0 12. Виды односоставных предложений. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa51f6 

13. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa51f6 

 Задания 3. Пунктуационный анализ.  https://m.

edsoo.ru/

fbaa4cec 

14. Простые и сложные предложения. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa4cec 

15. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 
связи. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa4f30 16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 
предложения. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5430  Синтаксический анализ.   

17. Виды связи в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. Замена словосочетаний синонимичными. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa558e 

 Орфографический анализ.   

18. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa57e6 
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19. Правописание суффиксов различных частей речи. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5b42 

20. Частицы НЕ с различными частями речи. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5c96 

21. Написание Н и НН в прилагательных, причастиях, наречиях. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa782a 

22. Гласные после шипящих в различных частях слова: корне, 
суффиксе, окончании. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5dae 

23. Дефисное написание слов. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa610a 

 Анализ содержания текста.   

24. Соответствие отдельных высказываний содержанию текста. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5dae 

 Анализ средств выразительности.   

25. Метафора. Сравнение.  1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5dae 

26. Эпитеты. Фразеологические обороты. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa63bc 

 Лексический анализ.   

27. Замена фразеологизмов, отдельных слов синонимами.  1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa5dae 

 Сочинение-рассуждение.    

28. Сочинение-рассуждениена лингвистическую тему. Структу-
ра, подбор аргументов 9.1. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa69a2 

29. Сочинение-рассуждениена тему, связанную с анализом тек-
ста 9.2. 

1 https://m.

edsoo.ru/

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae


fbaa5dae 

30. Сочинение-рассуждениена тему, связанную с анализом тек-
ста 9.3. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa6d12 

31. Толкование значения слова-понятия. 1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa71b8 

32. Наличие примеров-аргументов из заданного текста и жизнен-
ных наблюдений. 

1 https://m.

edsoo.ru/

fbaa738e 

33 

34 

Итоговый текст. 

Итоговый текст. 

1 

1 

https://m.

edsoo.ru/

fbaa738e 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с ука-
занием количества часов, отводимых на изучение каждого раздела 

Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через реше-
ние следующих задач: 

-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и под-
держания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся), фор-
мирование  интереса к предмету, к учению; 
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учеб-
но- познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины); 
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 
(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасно-
сти и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего ме-
ста); 
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 
учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение); 
-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учите-
лем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка 
и оценивание друг друга учащимися); 
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирова-
ние учителем отношений между учащимися); 

 -воспитание экологического мышления, гуманистического мышления, терпи-
мого    отношение к чужим взглядам, позиции, образу жизни;  
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 -воспитание умения ориентироваться в общественно-политической жизни; 
обеспечивать патриотическое воспитание, воспитание ответственности за 
честь и человеческое достоинство; 

-воспитание уважения к противоположному мнению, чувства сопереживания 
честность, чувства ответственности за свои поступки, слова; воспитывать ак-
куратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях; 

-воспитание ответственность за результаты учебного труда, понимание его 
значимости; 

соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда; 

-воспитание уважения к культурам и обычаям разных народов; 

-воспитание творческого отношения к избранной профессии 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
осуществляется следующими методами и приёмами (модуль «Школьный 
урок» рабочей программы воспитания): 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-
формацией – инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения; 

- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-
стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуаль-
ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактиче-
ского театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных по-
становках; дискуссий, которые дают учащимся возможности приобрести опыт ве-
дения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проек-
тов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного ре-
шения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-
ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в рабо-
тах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-
гументирования и отстаивание своей точки зрения. 

№ п/п 
Наименование раз-
дела 

Воспитательный компонент Количество 
часов 

1 Сжатое изложе-
ние. 

«Русский язык велик и могуч». 

Родная природа и природа Уд-
муртии. 

4 

2 Синтактический 
анализ. Анализ 
текста. 

Предметная олимпиада по рус-
скому языку. 

Анализ текста из произведений 
А.С. Пушкина. 

7 

3 Орфографический 
анализ. 

Урок-игра. Словообразователь-
ная роль приставок. 

Использование текстов по теме 
«Учитель» РК. Использование 
текстов по теме «Природа Уд-
муртии.» (стихи удмуртских по-
этов).. Урок-исследование. Обра-
зование сложных слов. 

5 

4 Анализ средств 
выразительности 

Использование средств вырази-
тельности в текстах А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова. 

5 

5 Сочинение-

рассуждение  
Сочинение-рассуждение на 
лингвинистическую тему, 
человек и природа, роль 
русского языка в жизни человека 

6 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговый тест 

 

Вариант 



Часть 1. 

1 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Текст начинается словами 
"Чтобы оценить доброту и постигнуть её значение.." 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так 
и всего текста в целом. 

Объём изложения — не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Нажмите , чтобы прослушать запись. 
Часть 2. 

2 

Выполните синтаксический анализ предложений текста. Прочитайте текст. 

(1)30 июня 1908 года около 7 часов утра над территорией Центральной Сибири 
пролетел гигантский шар-болид, полёт которого сопровождался звуковыми и све-
товыми эффектами и закончился мощным взрывом, равным по силе двум тысячам 
взрывов атомной бомбы в Хиросиме. (2)Взрывной волной были повалены деревья 
в радиусе 80 километров. 

(3) Учёные мужи всего мира давно уже пытаются разгадать феномен Тунгусского 
метеорита, но до сих пор нельзя однозначно сказать, что произошло в сибирской 
тайге почти сто лет назад. 

(4) Очередную версию разгадки обнародовали красноярские исследователи: по их 
мнению, в тайгу упала ледяная комета, состоящая из воды и углерода. (5)3емля 
для кометы, разлетевшейся на множество ледяных кусков, стала своего рода рас-
калённой сковородкой, взорвавшей лёд. 

Укажите варианты ответов» в которых верно определены предложения с состав-
ным именным сказуемым. Запишите номера ответов. 

1) предложение 1 

2) предложение 2 

3) предложение 3 

4) предложение 4 

5) предложение 5 

3 

Выполните пунктуационный анализ предложения. Расставьте знаки препинания в 
предложениях: укажите цифры, на месте которых в предложениях должно стоять 
тире. 

Карелия (1) живописный уголок на северо-западе нашей необъятной страны (2) на 
границе России с Финляндией. Сказочные таёжные леса, прозрачные озёра, дев-



ственная природа, обилие памятников истории и архитектуры (3) всё это (4) 
оставляет неизгладимое впечатление. Здесь находятся достопримечательности (5) 
известные не только в России, но и за её пределами. Валаам, Кижи, Соловецкий 
монастырь (6) эти названия вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

4 

Выполните синтаксический анализ словосочетания. Замените словосочетание 
«серьёзный разговор», построенное на основе согласования, синонимичным сло-
восочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание. 

5 

Выполните орфографический анализ слов. Укажите варианты ответов, в которых 
дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих от-
ветов. 

1) БЕЗБИЛЕТНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий 
согласный звук, пишется буква З. 

2) ЗАРЕВАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от 
УДАРЕНИЯ. 

3) СКЛЕЕНЫ — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, 
сколько и в полной форме. 

4) ПОДЬЯЧИЙ — разделительный мягкий знак пишется перед буквами Е, Ё, Ю, 
Я, И после приставок. 

5) БЕЗЫНИЦИАТИВНЫЙ — в словах с русскими приставками, которые оканчи-
ваются на согласную, вместо И пишется Ы согласно произношению. 

Прочитайте текст и выполните задания 6 - 9 

(1) Когда в школе пишут сочинение о войне, учителя знают: у кого-то в тетрадке 
обязательно появятся сыновья Пешеходова — Семён и Василий. (2)Сыновья или 
кинутся под танк, или окажутся в горящем Сталинграде, или спасут полковое 
знамя. (3)И, прочитав, к примеру, о том, что Семён и Василий первыми таранили 
фашистский «мессер», учителя не возмущаются. 

(4) Они знают, в чём дело. 

(5) В воскресные дни в людных местах городка появляется старик с выцветшими 
глазами. 

(6) На старике надета солдатская гимнастёрка, видимо, приобретённая по случаю 
у демобилизованного, потому что своя, фронтовая, давным-давно растворилась в 
дожде, в поту, в лучах солнца, в мыльной пене. 

(7) Пешеходов не задерживается среди взрослых: его лучшие приятели и слуша-
тели — ребятня. (8) Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой 
охотой. (9)Больше того, он ждёт этих вопросов и, отвечая на них, испытывает 
удивительное чувство, знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узлова-
той мёртвой ветке появятся почки или неожиданно зазеленеет листок. 



— (10) Дедушка Пешеходов, верно, что ты на войне до Берлина пешком дошёл? 
— спрашивает старика кто-то из маленьких собеседников. 
(11) И старик отвечает: 

— (12) Прошёл до Берлина... пешком. (13) И фамилия моя потому Пешеходов. 

(14) Постепенно кружок слушателей увеличивается. (15) Приходят новички и те, 
кто уже много раз слушал дедушку Пешеходова. 

— (16) Дедушка Пешеходов, — уже в который раз расспрашивают ребята, — а 
кто в первый день войны встретил немцев под Бугом? 

— (17) Мои сыновья, Семён и Василий, — как бы впервые отвечает старик. 

— (18) А кто в Сталинграде стоял до последнего вздоха? 

— (19) Мои сыновья, Семён и Василий. 
— (20) А кто грудью упал на вражескую амбразуру? 

— (21)Мои сыновья... 

(22)И тут, как бы желая задать старику задачу, кто-нибудь обязательно спрашива-
ет: 
— (23)Как же они до Берлина дошли, если грудью на амбразуру, а там пулемёт? 

(24)Нет, не собьёшь старика! 

— (25)Они поднялись с амбразуры и зашагали дальше, — невозмутимо отвечает 
он, и в его глазах проступает такая непоколебимая уверенность, что, конечно, ни-
кто из слушателей уже не решается усомниться в словах старого солдата. 

(26)А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них спо-
койно и достойно. 
— (27)А на Курской дуге кто задержал «тигров» и «фердинандов»? 

— (28)Мои сыновья... 

— (29)А кто в Берлине Красное знамя над рейхстагом поднял? 

— (З0)Мои сыновья... 

— (31)Везде поспевали? 

— (32)Везде. (ЗЗ)Шли, шли без отдыха, а вернуться с войны домой сил не хвати-
ло. 

— (34)Так и не вернулись? 

— (35)Так и не вернулись. (З6)Спят в могиле. 

(37)При слове «могила» у ребят как бы перехватывает дыхание, и тогда кто-то из 
них решается спросить: 

— (38)Где их могила? 

(39)Старик распрямляется и сдержанно говорит: 



— (40)Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. (41)По всей родной земле. 

(42)И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, 
детские горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых 
проснуться, когда пробьёт назначенный час... 
(По Ю. Яковлеву*) 

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для 
детей и юношества. 

6 

Проанализируйте содержание текста. Какие из высказываний соответствуют со-
держанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Ученики в сочинениях о войне обязательно упоминали сыновей Пешеходова. 

2) Пешеходов любил поговорить со взрослыми о войне. 
3) Пешеходов на войне дошёл до Берлина пешком. 

4) О подвигах сыновей Пешеходова знает вся страна. 

5) В первый день войны немцев под Бугом встретили сыновья Пешеходова. 

7 

Проанализируйте средства выразительности в тексте. Укажите варианты ответов, 
в которых средством выразительности речи является метафора. 

1) На старике надета солдатская гимнастёрка, видимо, приобретённая по случаю у 
демобилизованного, потому что своя, фронтовая, давным-давно растворилась в 
дожде, в поту, в лучах солнца, в мыльной пене. 

2) Больше того, он ждёт этих вопросов и, отвечая на них, испытывает удивитель-
ное чувство, знакомое лишь засыхающему дереву, когда на его узловатой мёртвой 
ветке появятся почки или неожиданно зазеленеет листок. 

3) Постепенно кружок слушателей увеличивается. 
4) А кто в Сталинграде стоял до последнего вздоха? 

5) И от того, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, 
детские горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых 
проснуться, когда пробьёт назначенный час... 

8 

Выполните лексический анализ слова. Замените словосочетание ЗАСЫПАТЬ 
ВОПРОСАМИ (предложение 8) стилистически нейтральным синонимом. Напи-
шите этот синоним. 

Часть 3. 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 
ОДНО  



из заданий: 13.1, 13.2 или 13.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбран-
ного  
задания: 13.1, 13.2 или 13.3. 

 

13.1 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 
лингвиста Игоря Григорьевича Милославского: «Любое повторение, двукратное 
или многократное, обращает на себя особое внимание читающего». 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте ци-
тирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая те-
му на лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 
работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

13.2 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл выска-
зывания старика Пешеходова: «Мои сыновья спят во всех солдатских могилах. 
По всей родной земле». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих 
Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте ци-
тирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценива-
ется нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

13.3 

Как Вы понимаете значение слова ГЕРОИЗМ? Сформулируйте и прокомменти-
руйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что 
такое героизм?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 
свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рас-



суждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — 

из Вашего жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценива-
ется нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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