
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского
Союза Б.А.Смирнова» города Воткинска УР

« Согласовано»

Протокол №_1_____

От __30.08.2023______

Заседания ШМО

Руководитель ШМО

__Пентина Е.С.

« Утверждено»

Приказ №_91\1-ос_____

От__31.08.2023_______

Директор МБОУ СОШ № 5

И.Е. Фомичёва

ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ
___ Русский язык. Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых компетентностей.

Теория и практика
для учащихся 9___в,г_______ классов

Составитель__Шмидт С.А.

Воткинск, 2023



Рабочая программа по курсу «Русский язык. Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых
компетентностей. Теория и практика» для 9 класса разработана 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 обучающихся».

- 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».

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утв. Приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897)
-Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый Приказом МО и Н
РФ от 17.12.2010 № 1897» от 31.12.2015 № 1577
-Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые федеральные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» от
11.12.2020 № 712

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

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07. 2022 № 568 « О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от31 мая 2021г. № 287»

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 370 « Об
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2023 г., регистрационный № 74223)

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 года «Об
утверждении федерального перечня ЭОР, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»
(зарегистрирован зарегистрирован Минюстом России 29.08. 2022, регистрационный номер
69822)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ
основного общего образования, в том числе адаптированных:

1) личностным, включающим:
осознание российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
ценность самостоятельности и инициативы;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
2) метапредметным, включающим:



освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную
научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом
назначения информации и ее целевой аудитории;

3) предметным, включающим:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
предпосылки научного типа мышления;
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов.

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего
образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их
психофизического развития и их особые образовательные потребности.

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу
основного общего образования, является системно-деятельностный подход.

42. Личностные результаты освоения программы основного общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 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.

Личностные результаты:
Личностные результаты освоения программы основного общего образования

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
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;



представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.

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;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 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 навыков безопасного поведения в
интернет-среде;

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 эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.



Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

Организации, 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;

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
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;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, 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;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и



компетентностей, планировать свое развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать

происходящие изменения и их последствия;
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 произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования,

в том числе адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно
выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного



наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и 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 и (или) 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 выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
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 ее



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 учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, "мозговые штурмы" и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами 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
предоставлению отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта
обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:



осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого
поведения).

Предметные
К концу обучения курса в 9 классе обучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
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, монологописание,
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 и (или) 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.

Содержание тем учебного предмета
1. Введение. Значение курса, его задачи (2 часа).

2.Комплексный анализ текста.(13 часов)

3. Текст. Сжатое изложение (5 часов).

4. Текст. Сочинение (14 часов).



Тематическое планирование факультативного курса в 9 классе
«Русский язык. Подготовка к ОГЭ. Формирование языковых компетентностей. Теория и

практика»

№
ур.

Тема факультативного занятия

1 1. Введение. Значение курса, его задачи (2 часа).
Особенности ОГЭ –2024 по русскому языку в новой форме: цели, содержание,
структура, учебные пособия. Знакомство с демоверсией.

2 Организация и технология проведения ОГЭ по русскому языку в новой форме.
Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. Знакомство с
критериями оценки выполнения заданий.

3 2.Комплексный анализ текста.(13 часов)
Средства выразительности речи. Тропы. Фигуры речи.

4 Средства выразительности речи. Тропы. Фигуры речи.
5 Типы речи. Виды пересказов текста.
6 Описание. Подробный пересказ текста.
7 Повествование. Сжатый пересказ текста.
8 Рассуждение. Творческий пересказ текста.
9 Функциональные стили речи.
10 Понимание текста. Обоснование ответа на вопрос.
11 Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея,

проблема текста и способы их установления и формулирования.
12 Композиция, логическая, грамматическая структура текста
13 Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац

Синтаксическое богатство русского языка.
14 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста:

грамматические, логические, синтаксические.
15 Практическая работа 1. Тест. Анализ ошибок.
16 3. Текст. Сжатое изложение (5 часов).

Сжатое изложение.. Учимся находить микротемы исходного текста. Абзацное
членение текста.

17 Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста.
Практическая работа 2: Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ.

18 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Практическая работа 3: Отработка
приёма ОБОБЩЕНИЕ.

19 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Практическая работа 4: Отработка
приема УПРОЩЕНИЕ.

20 Практическая работа 5: Написание сжатого изложения.

21 4. Текст. Сочинение (14 часов).
Сочинение на лингвистическую тему. Структура сочинения на лингвистическую
тему.



22 Учимся формулировать тезис.

23 Учимся аргументировать. Приемы ввода примеров из исходного текста.

24 Учимся писать вывод сочинения на лингвистическую тему.

25 Практическая работа 6: Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему
по цитате о языковом явлении.

26 Сочинение по цитате из текста. Структура сочинения

27 Учимся формулировать тезис.
Учимся аргументировать. Приемы ввода примеров из исходного текста.

28 Учимся писать вывод сочинения по цитате.
Практическая работа 7: Создание сочинения-рассуждения по цитате \.

29 Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Структура сочинения

30 Учимся формулировать тезис и писать комментарий

31 Учимся аргументировать. Приемы ввода примеров из исходного текста и
жизненного опыта.

32 Учимся писать вывод сочинения -рассуждения на морально-этическую тему.

33 Практическая работа 8: Создание сочинения-рассуждения на морально-этическую
тему.

34 Практическая работа 9. Сочинение-рассуждение .

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с

указанием количества часов, отводимых на изучение каждого раздела
Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через решение следующих задач:

-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания интереса,
активизации познавательной деятельности учащихся), формирование интереса к предмету, к учению;
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-познавательной деятельности,
учебной и трудовой дисциплины);
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности (организация самостоятельной
работы учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией
рабочего места);
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем умений слушать,
высказывать и аргументировать своё мнение);
-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с
учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися);
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем отношений между
учащимися);



-воспитание экологического мышления, гуманистического мышления, терпимого отношение к
чужим взглядам, позиции, образу жизни;

-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 аккуратность 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 информацией – инициирование её обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения;

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

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможности приобрести опыт
ведения 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 проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретическо проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивание своей точки зрения.

№ Раздел Воспитательный компонент Количест
во часов

1 Введение. Значение курса, его
задачи

Международный день распространения
грамотности

2



2 Комплексный анализ текста Использование текстов по теме
«Учитель»
Русский язык велик и могуч
(сочинение-рассуждение).
«Я русский бы выучил только за то…»
(В.В. Маяковский) – урок-игра
День любимой книги

10

3 Текст. Сжатое изложение Предметные олимпиады
А.С. Пушкин «Чувства добрые» в
произведениях Пушкина. Урок-
наблюдение. «Синтаксис в
произведениях Пушкина».
«Синтаксис в произведениях М.Ю.
Лермонтова»
Сочинение-рассуждение о жизни
современников. Тренинговая
деятельность с учащимися на уроках,
ситуативные задачи
Интеллектуальный русский язык –
конкурсы по предмету

12

4 Текст. Сочинение Наблюдения над языком поэтов 19 и 20
века

10

3. Учебно-методический комплект

При подготовке к ОГЭ, кроме известных учебников, имеющих гриф Министерства
образования РФ, рекомендуется использовать методические и практические материалы
учебных пособий:

1. Т.Г.Егораева. Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые задания. 9
класс./М., «Экзамен», 2024.

2. ОГЭ. 2022. Основной государственный экзамен. Русский язык. Типовые
экзаменационные варианты под ред. И.П. Цыбулько. Русский язык. 9 класс - АСТ –
Цыбулько, - 2024.

3. Сборник разноуровневых заданий. Русский язык. 9 класс. ГИА - Акимова - Х. -
2011.

4. ОГЭ-2022, Русский язык. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для
подготовки к ОГЭ в 9 классе/ Степанова. – М: АСТ: Астрель, 2024

5. ФИПИ http://www.fipi.ru/

Словари и справочники
1. Александрова З.С. Словарь синонимов русского языка. – М., 1998.
2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные

выражения. – М., 1988.
3. Зимин В.И. и др. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь. – М., 1994.
4. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение,

грамматические формы/Под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989.

http://www.fipi.ru/


5. Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь
русского языка. – М., 1991.

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1998.

Итоговая работа в форме ОГЭ

Часть 1

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.

Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения.

Сжатое изложение напишите от того же лица, от которого ведётся повествование в
исходном тексте. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 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.

Часть 2

Ответами к заданиям 2–12 являются слово (несколько слов) или последовательность цифр.

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №
1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в
соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Прочитайте текст и выполните задания 2, 3.

(1)Язык – это зеркало, которое стоит между нами и миром, отражая общие представления
всех говорящих на нём. (2)Причём зеркало языка отражает не все свойства окружающей
действительности, а только те, которые казались особенно важными предкам – носителям
этого языка. (3)Так, в языках некоторых северных народов: эскимосов, чукчей, коряков ‒
существует множество названий снега. (4)Люди понимают: снег занимает в их жизни
заметное место, его количество, состояние, цвет очень важны. (5)Каждый язык отражает
картину мира и через грамматику, поэтому существуют языки, имеющие более тридцати
падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в пространстве.

1) язык – зеркало (предложение 1)

2) которые казались важными (предложение 2)

3) существует множество названий снега (предложение 3)

4) состояние, цвет важны (предложение 4)

5) язык отражает (предложение 5)

Ответ: ___________________________.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики предложений текста.



Запишите номера ответов.

1) Во второй части предложения 1 использовано составное глагольное сказуемое.

2) Вторая часть сложного предложения 2 осложнена обособленным согласованным
приложением.

3) Предложение 3 простое двусоставное.

4) В предложении 4 содержится три грамматические основы.

5) Предложение 5 сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связями между
частями. Ответ: ___________________________.

4.ПУНКТУАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) Определение, выраженное причастным оборотом, стоящим после определяемого слова,
обособляется.

Б) Между подлежащим и сказуемым, выраженными именами существительными в
именительном падеже, при нулевой связке ставится тире.

В) Между частями сложного бессоюзного предложения ставится двоеточие, если вторая
часть поясняет, дополняет первую.

1) Язык – это зеркало, которое стоит между нами и миром, отражая общие представления
всех говорящих на нём.

2) Причём зеркало языка отражает не все свойства окружающей действительности, а
только те, которые казались особенно важными предкам – носителям этого языка.

3) Так, в языках некоторых северных народов: эскимосов, чукчей, коряков ‒ существует
множество названий снега.

4) Люди понимают: снег занимает в их жизни заметное место, его количество, состояние,
цвет очень важны.

5) Каждый язык отражает картину мира и через грамматику, поэтому существуют языки,
имеющие более тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение
предмета в пространстве. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами. Ответ: А Б В

5. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять
тире.

По мнению психологов (1) чувство (2) это внутреннее отношение человека к
окружающему миру. Любовь и ненависть (3) страх и радость (4) эти и многие другие
состояния человека (6) сформированы миллионами лет эволюции. Ответ:
___________________________.



6. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного
слова. Запишите номера ответов.

1) ЗАРНИЦА – написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от ударения.

2) КИСЛО-СЛАДКИЙ (соус) – сложное имя прилагательное, образованное на основе
подчинительного словосочетания, пишется через дефис.

3) ЗАМЕЧЕННЫЕ (недостатки) – в полном страдательном причастии прошедшего
времени совершенного вида пишется НН.

4) ВСКАЧЬ (нёсся) – на конце наречия после шипящего пишется буква Ь.

5) ПОДРИСОВАТЬ – на конце приставки перед звонким согласным пишется буква Д.

Ответ: ___________________________.

7. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Укажите все цифры, на месте которых
пишется буква И3.

Веч..(1)реет. Когда нанеб..(2) догора..(3)т последн..(4)й луч, из пр..(5)брежныхзаросл..(6)й
раздаются таинств..(7)нные шорохи. Мы проб..(8)раемся к дальн..(9)му лесу. Ответ:
___________________________.

8. Раскройте скобки и запишите слово «тренер» в соответствующей форме, соблюдая
нормы современного русского литературного языка.

Наши (тренер) – живые легенды российского фигурного катания. Ответ:
___________________________.

9. Замените словосочетание «плов по-узбекски», построенное на основе примыкания,
синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся
словосочетание, соблюдая нормы современного русского литературного языка. Ответ:
___________________________.

Прочитайте текст и выполните задания 10–13.

(1)Журка опять потянулся к полкам и взял самую прочную и новую на вид книгу с
золотыми узорами на корешке. (2)Это оказались «Три мушкетёра» ‒ старые друзья,
которым Журка обрадовался, он начал перелистывать страницы, разглядывая картинки…
(3)И вдруг увидел между страницами узкий белый конверт. (4)Видимо, дедушка решил,
что, если все другие книги покажутся Журке неинтересными, то «Мушкетёров» онвсё
равно пролистает до конца. (5)Тем же прямым почерком, каким раньше дед писал
короткие поздравления на открытках, на конверте было выведено:Ю р и к у. (6)Журка
сперва сам не знал, чего испугался, хотя нет, не испугался, а задрожал от непонятной
тревоги. (7)Оглянулся на прикрытую дверь, подошёл к окну и, суетливо дёргая пальцами,
оторвал у конверта край. (8)Развернул большой тонкий лист… (9)Дед писал чёткими,
почти печатными буквами: «(10)Журавлик! (11)Книги на этих полках – тебе. (12)Это
старые мудрые книги, в них есть душа. (13)Я их очень любил. (14)Ты сбереги их, родной



мой, и придёт время, когда они станут твоими друзьями. (15)Я это знаю, потому что
помню, как ты слушал истории о плаваниях Беринга и Крузенштерна и как однажды
пытался сочинить стихи про Галактику, помнишь? (16)Малыш мой крылатый, ты не
знаешь, как я тебя люблю. (17)Жаль, что из-за разных нелепостей мы виделись так редко.
(18)В эти дни я всё время вспоминаю тебя. (19)Чаще всего, как мы идём по берегу
Каменки и я рассказываю тебе про своё детство и большого змея. (20)Про то, как он тащит
меня в лёгкой тележке сквозь луговую траву, и я вот-вот взлечу за ним. (21)Жаль, что так
быстро оборвалась тонкая бечева… (22)В детстве я утешал себя, что змей не упал за лесом,
а улетел в далёкие края и когда-нибудь вернётся. (23)И его бумага будет пахнуть
солёными брызгами моря и соком тропических растений. (24)Наверно, потому я к
старости и стал собирать эти книги: мне казалось, что они пахнут так же. (25)Исейчас я
оставляю всё это тебе, как моему самому большому и настоящему другу. (26)Может быть,
эти книги помогут тебе взлететь. (27)Журка, вспоминай меня, ладно? (28)Ты вспоминай,
как мы расклеивали в твоём альбоме марки, говорили о кораблях и созвездиях, а вечерами
смотрели на поезда. (29)И учись летать высоко и смело! (30)Ты сумеешь. (31)Если тяжело
будет – выдержишь, если больно – вытерпишь, если страшно – преодолеешь. (32)Самое
трудное знаешь что? (33)Когда ты Демонстрационный вариант ОГЭ 2024 г. РУССКИЙ
ЯЗЫК, 9 класс. 10 / 28 © 2024 Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки считаешь, что надо делать одно, а тебе говорят: делай другое. (34)И говорят хором,
говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь думать: а ведь, наверное, они
и в самом деле правы. (35)Может случиться, что правы. (36)Но если будет в тебе хоть
капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что
прав ты, а не они, делай посвоему. (37)Не оправдывай себя чужими правильными словами.
(38)Прости меня, я, наверное, длинно и непонятно пишу… (39)Нет, ты поймёшь, ведьты у
меня славный, умница. (40)Жаль, что я тебя, кажется, больше никогда не увижу.
(41)Никогда не писал длинных писем. (42)Никому. (43)А теперь не хочется заканчивать.
(44)Будто рвётся нить… (45)Видишь, какое длинное письмо написал тебе, мой настоящий
друг, твой дед Юрий Савельев». (46)Журка дочитал письмо и сразу, не сдерживаясь,
заплакал. (47)Его резанули тоска и одиночество, которые рвались из этого письма. (48)И
любовь к нему, к Журке, о которой он, оказывается, и не знал… (По В.П. Крапивину*) *
Владислав Петрович Крапивин (1938‒2020) – советский и российский детский писатель.

10. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Книга «Три мушкетёра» была в старой, разорванной обложке, потому что её очень
часто читали.

2) Дедушка вложил в томик «Три мушкетёра» поздравительную открытку в конверте, на
котором было выведено: Ю р и к у.

3) В прошлом дедушка и внук вместе расклеивали марки в альбоме, говорили о кораблях
и созвездиях, смотрели на поезда.

4) Прочитав письмо, Журка почувствовал, как сильно его любил дедушка.

5) Дедушка подарил Журке воздушного змея.

Ответ: ___________________________.



11. Укажите вариаты ответов, в которых средством выразительности речи является
метафора. Запишите номера ответов.

1) Журка опять потянулся к полкам и взял самую прочную и новую на вид книгу с
золотыми узорами на корешке.

2) Оглянулся на прикрытую дверь, подошёл к окну и, суетливо дёргая пальцами, оторвал
у конверта край.

3) Может быть, эти книги помогут тебе взлететь.

4) Нет, ты поймёшь, ведь ты у меня славный, умница.

5) Его резанули тоска и одиночество, которые рвались из этого письма.

Ответ: ___________________________.

12. В предложениях 3‒8 найдите просторечное слово и замените его стилистически
нейтральным синонимом. Запишите этот синоним.

Ответ: ___________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 2 –12 в бланк ответов № 1 в соответствии с
инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в
строке с номером соответствующего задания.

Часть 3

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО
ОДНО из заданий: 13.1, 13.2 или 13.3. Перед написанием сочинения запишите номер
выбранного задания: 13.1, 13.2 или 13.3.

13.1Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного
лингвиста Нины Сергеевны Валгиной: «Многоточие – частый и незаменимый знак в
текстах большого эмоционального накала, интеллектуальной напряжённости». Приведите
в сочинении два примера-аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши
рассуждения. Приводя примеры-аргументы, указывайте номера нужных предложений или
применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если
сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный 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 финала
текста: «Его резанули тоска и одиночество, которые рвались из этого письма. И любовь к
нему, к Журке, о которой он, оказывается, и не знал…» Приведите в сочинении два
примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры-иллюстрации, указывайте номера нужных предложений или
применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если
сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный исходный



текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

13.3. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Кого мы называем настоящим другом?».
Дайте определение выражению НАСТОЯЩИЙ ДРУГ и прокомментируйте его, ответив на
вопрос, сформулированный в теме сочинения. Приведите в сочинении два примера-
аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из
прочитанного текста, а другой – из Вашего жизненного опыта. Приводя пример-аргумент
из прочитанного текста, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение
представляет собой полностью переписанный или пересказанный исходный текст без
каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение
пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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