
 



 

 

 

                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции  

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к  

отбору содержания и определению планируемых результатов. 

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

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка межнационального 

общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 



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

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его  

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку  

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими  

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

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



совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,  

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения 

русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в  неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе  – 

102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей; 

тезисы, конспект. 

 
 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 



Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 
 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 
 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 
 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 



Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство –

 меньшинство, количественными сочетаниями. 

 
 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

 
 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 
 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 
 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 



Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

 
 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

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

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

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

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

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

самоуправлении; 

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



2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, 

и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

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

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

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

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве  с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

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

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения  как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

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

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределѐнности, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, 

умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

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

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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

действий: 

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

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 



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

закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

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

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учѐтом 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 нѐм 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учѐтом 

поставленных целей; 

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

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 



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

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

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

поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

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

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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 учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и другие); 

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

других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

9КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объѐм 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 объѐмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – 

не менее 260 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 

объѐмом 120–140 слов; словарного диктанта объѐмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120–140 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 



 
 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с 

учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ 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. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного 

стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

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

 
 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 



Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции 

знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 



Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

                                                                   

 

 

 

                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Роль русского языка в Российской Федерации 2 
  Библиотека ЦОК 

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

1.2 Русский язык в современном мире 2 
  Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Язык и речь 

 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая (повторение). Виды речевой 

деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 

4 

   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Текст 

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


 

 
3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 

Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста 

(обобщение). Информационная переработка 

текста 

 

 
3 

   

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 

 

 

 

 

4.1 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы и его отличия от 

других функциональных разновидностей 

современного русского языка 

 

2 

   
Библиотека ЦОК 

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

4.2 Научный стиль 3 
 

1 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 5 
 

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

5.1 Сложное предложение 1 
  Библиотека ЦОК 

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

5.2 Сложносочинѐнное предложение 12 
 

4 
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Сложноподчинѐнное предложение 27 
 

5 
Библиотека ЦОК 

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

5.4 Бессоюзное сложное предложение 16 
 

8 
Библиотека ЦОК 

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

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
9 

 
2 

Библиотека ЦОК 

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

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование 4 
 

1 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 69 
 

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


Повторение пройденного материала 8 
  Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
9 9 

 Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 9 21 
 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 
Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

3 Русский язык в современном мире 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 
Русский язык — один из наиболее 

распространенных славянских языков 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 
Повторение. Правописание корней и 

приставок 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 
Повторение. [[Правописание суффиксов 

слов разных частей речи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 
Повторение. Средства связи в 

предложении и тексте 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

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


8 
Повторение. Пунктуация в простом 

осложненном предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

 
9 

Контрольная работа «Основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы» 

 
1 

 
1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 
Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

 

 

 

11 Виды речевой деятельности. Виды чтения 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 
Виды речевой деятельности. Приѐмы 

работы с учебной книгой 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

13 
Виды речевой деятельности. Подготовка к 

сжатому изложению 
1 

   

14 Изложение подробное/сжатое) 1 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 Текст как речевое произведение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 
Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение) 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

17 Информационная переработка текста 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 Язык художественной литературы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

 
19 

Язык художественной литературы. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

21 
Основные жанры научного стиля. 

Структура реферата и речевые клише 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42


22 
Информационная переработка научного 

текста. Практикум 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Сочинение-рассуждение на тему 1 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a 

24 Понятие о сложном предложении. 1   Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

 

 
 Классификация типов сложных 

предложений 

   https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 
Понятие о сложносочинѐнном 

предложении, его строении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 
Сочинение-рассуждение с объяснением 

значения слова 
1 1 

  

27 Виды сложносочинѐнных предложений 1    

28 
Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

 

29 

Виды сложносочинѐнных предложений. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. 

Практикум 

 

1 

  

1 

 

30 
Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. Пунктуационный анализ 
1 

   

32 
Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. Практикум 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 
Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинѐнного предложения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8


 
34 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинѐнного предложения. 

Практикум 

 
1 

  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 

35 
Особенности употребления 

сложносочинѐнных предложений в речи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

36 
Повторение темы «Сложносочинѐнное 

предложение» 
1 

   

 

 

 

 

37 
Повторение темы «Сложносочинѐнное 

предложение». Практикум 
1 

 
1 

 

38 
Контрольная работа по теме 

"Сложносочинѐнное предложение" 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 
Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 
Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

41 
Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 
Сочинение-рассуждение (определение 

понятия и комментарий) 
1 1 

  

43 
Классификация сложноподчинѐнных 

предложений 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

 
45 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными определительными. 

Практикум 

 
1 

  
1 

 

46 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными изъяснительными 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6


 
47 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Практикум 

 
1 

  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa813a 

 
48 

Группы сложноподчинѐнных 

предложений с придаточными 

обстоятельственными 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 Сложноподчинѐнные предложения с 1   Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

 
 придаточными времени    https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

50 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными места 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

51 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными причины 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными цели 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными следствия 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

54 
Сложноподчинѐнное предложение с 

придаточным условия 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными уступки 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными образа действия 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными меры и степени 
1 

   

58 
Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными сравнительными 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae


59 
Сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

 

60 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей в 

сложноподчинѐнном предложении 

 

1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

61 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинѐнных предложениях 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 

62 Пунктуационный анализ 1  1 Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

 

 
 сложноподчинѐнных предложений. 

Практикум 

   https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 
Синтаксический анализ 

сложноподчинѐнного предложения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

 
64 

Особенности употребления 

сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Практикум 

 
1 

  
1 

 

65 
Повторение темы «Сложноподчинѐнное 

предложение» 
1 

   

66 
Повторение темы «Сложноподчинѐнное 

предложение». Практикум 
1 

 
1 

 

67 
Контрольная работа по теме 

Сложноподчинѐнное предложение" 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

69 
Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e 

70 Виды бессоюзных сложных предложений 1    

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


71 
Виды бессоюзных сложных предложений. 

Практикум 
1 

 
1 

 

72 
Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c 

73 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Практикум 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa354 

 
74 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa476 

75 Двоеточие в бессоюзном сложном 1  1 Библиотека ЦОК 

 

 

 

 
 предложении. Практикум    https://m.edsoo.ru/fbaaa584 

 
76 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0 

77 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa926 

 
78 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaac78 

 
79 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 

 
1 

  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaad86 

 
80 

Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных 

сложных предложений. Практикум 

 
1 

  
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa016 

81 
Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Практикум 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaab60 

82 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94 

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


83 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». Практикум 
1 

 
1 

 

84 
Сжатое изложение с грамматическим 

заданием (в тестовой форме) 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaaa52 

85 
Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaafc0 

86 
Типы сложных предложений с разными 

видами связи 
1 

   

87 Нормы построения сложных предложений 1   Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

 

 
 с разными видами связи    https://m.edsoo.ru/fbaab5d8 

 
88 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами 

связи 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab0d8 

 
89 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами 

связи. Практикум 

 
1 

  
1 

 

90 
Синтаксический анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2 

91 
Пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
1 

   

 
92 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи" 

 
1 

   

 
93 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи". Практикум 

 
1 

  
1 

 

https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2


94 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaba4c 

96 
Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabdda 

97 
Повторение темы «Прямая и косвенная 

речь». Практикум 
1 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabef2 

98 
Итоговая контрольная тестовая работа (в 

формате ГИА) 
1 1 

  

99 Повторение. Правописание НЕ со словами 1   Библиотека ЦОК 

 

 

 

 
 разных частей речи    https://m.edsoo.ru/fbaac00a 

100 
Повторение. Запятая в простом и сложном 

предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac12c 

101 
Повторение. Двоеточие в простом и 

сложном предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac24e 

102 
Повторение. Тире в простом и сложном 

предложении 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 9 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

• Русский язык  9класс/ Бархударов С.Г., Ладыженская Т.А., Крючков С.Е. и другие, Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

" 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Русский язык. 9 класс: 

 

технологические карты уроков по учебнику С.Г.. 

Бархударов, С.Е. Крючков, 

 

Л.А. Тростенцовой. В 2 ч. / авт.-сост. Г.В. Цветкова. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 
 

1. www.school-collection.edu.ru 

2. http://zavuch.info/forums.html 

3. http://www.gramma.ru 

4. http://www.openclass.ru 

https://resh.edu.ru/


5. http://www.gramota.ru 

6. http://korped.rkc-74.ru 

7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Контрольно- измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1. Диктант по теме «Повторение в начале года» с грамматическим заданием  

                                                              Незнакомая усадьба 

1.Однажды, возвращаясь домой, я забрел в какую-то незнакомую усадьбу. 2. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. 3.Два 

ряда старых, тесно посаженных елей стояли, образуя красивую аллею. 4. Я перелез через изгородь и пошел по ней, скользя по еловым иглам.5. Было тихо и 

темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливался радугой в сетях паука.6. Я повернул на длинную липовую аллею. 7. 

Здесь тоже запустение и старость. 8. Прошлогодняя листва шелестела под ногами. 9. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, 

должно быть, тоже старая. 10.Но вот липы кончились. 11. Я прошел мимо белого дома с террасой, и передо мною неожиданно открылся вид: широкий пруд с 

купальней, деревня на том берегу, высокая узкая колокольня. 12. На ней горел крест, отражая в себе заходившее солнце.13. На миг на меня повеяло 

очарованием чего-то родного, очень знакомого. (138 слов.) 

(По А.П. Чехову) 

Контрольная работа №2 по теме «Сложносочиненное предложение». 

1.Сложносочиненное предложение – это  

2.Виды сочинительных союзов 

   

3. Укажите ССП с соединительным союзом. 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html


1)Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в страшной тоске.                2)То ли гречка цветет, то ли речка течет.                             

                                                             

3)Корень учения горек, зато плоды его сладки.                                                                   

4)Наконец, я уже сегодня догадался, в чем дело. 

4.Укажите ССП с разделительным союзом. 

1)Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.                          

 2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело!                    

 3)Всходило солнце, и вслед за ними обсыхала роса.                                                             

 4)Ты все сделаешь по-моему, или я навсегда о тебе забуду. 

5. Укажите ССП с противительным союзом. 

1)Свидания их продолжались, но как все переменилось.                                                                   

 2)Я не хочу, чтобы ты без меня плакала.                                                                                                            4)На одной из больших улиц встретилась ей великолепная 

карета, и в сей карете увидела она Эраста. 

6. Укажите значение союза да в предложении.                                                                                Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-

то прожитые годы. 

1) последовательность явлений;             2)одновременность;                             3)противопоставление;                            4)из двух явлений возможно только одно. 

7.Расставь, где это необходимо, запятые. Подчеркни грамматические основы предложений. 

1)Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц но и положительно умен.                                            

 2)Он не только грустен но и желчен придирчив.                                                                            

3) Внезапно старичок заговорил и звук его голоса также удивил меня.                                                 

4) Солнце сияло море же было неспокойно. 

8.Укажите предложение, которое соответствует схеме *    +, и *   +. ( Знаки препинания в предложениях не расставлены). 

1) «Маленькие трагедии» переносят нас в другие страны Европы и каждый раз мы изумляемся исторической зоркости художника.                                                       

                                       



2) «Божественную» гармонию благородную простоту и артистизм несёт сама личность поэта.                                                                                                                             

                        

 3)Для сопряжения личной и гражданской тем Пушкин использует устойчивые поэтические сращения.                                                                                                            

              

4) Осенью деревья сбросили листву и не слышно птичьих голосов. 

Контрольная работа №3  по теме: Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. 

Задание. 

      Подчеркните грамматические основы предложений,  расставьте знаки препинания, постройте схемы предложений, укажите вид придаточных 

предложений, к предложению № _____ дайте полную синтаксическую характеристику. 

1. Трубопроводы уходили на стройки химических заводов  которые будут изготовлять из газа меха  ткани  искусственную кожу кузова автомобилей 

пластмассы. 

2. Уже целый год работает Павка подручным кочегара на электростанции куда определил его брат Артем. 

3. Только тот кто ставит перед собой высокие цели сможет многого добиться в жизни. 

4. На вершине горы стоял хорошо видный сарай куда била целая противотанковая батарея. 

5. Возвратившиеся с разведки казаки сообщили  что видели много звериных следов. 

6. Он рассказал нам как найти его жилище и предложил остановиться у него в доме. 

7. Кто весел тот смеется кто хочет тот добьется кто ищет тот всегда найдет. 

8. Только тот кто ставит перед собой высокие цели сможет многого добиться в жизни. 

9. С правой стороны где кончалась каменистая отмель сразу начинался обрывистый берег. 

10. Отец когда я пришел к нему сидел глубоко в кресле с закрытыми глазами. 

11. На батарейной палубе чтобы уменьшить для противника видимость судна горели лишь синие электрические лампочки. 

12. Когда Грушницкий открыл рот чтобы поблагодарить ее она была уже далеко 

Диктант 



     День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся 

была покрыта комарами. 

      Оленин готов был бежать от комаров: ему уже казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой, но, вспомнив, что живут же люди, 

решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. 

     И странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон 

комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес 

потерял бы для него свой характер и свою прелесть. 

     Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной 

зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека, что ему стало приятно именно то, что прежде 

казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. 

     Солнце стояло прямо над лесом   и беспрестанно доставало ему  спину  и голову. Семь  тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал 

вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова.  Ему  было прохладно, уютно: ни о  чем 

он  не думал, ничего не желал. 

 слово.                                                                                                  (Л.Толстой) 

     237 слов                                                   Задания 

1.Запишите под диктовку и озаглавьте текст, выделите микротемы. 

2. Подчеркните грамматические основы сложных предложений и назовите вид связи между частями  сложного предложения. 

3.Составьте схему выделенного предложения, определите вид придаточного. 

5.Определите и надпишите, союзом или союзным словом присоединяются придаточные 

к главной части. 

 Задания 

Максимальные баллы по заданиям 

№1 №2 №3 №4 №5 №5.2 №6 

1 5 7 1 5 3 7-8 

отметка Кол-во баллов 



«5» 29-30 

«4» 26-28 

«3» 21 -25 

«2» 20 и ниже 

 

Контрольная работа 4 (вариант) Прочитайте. Определите грамматические основы и начертите схемы предложений. 

 

1. Ягненок дрожал мелкой дрожью и валился с ножек, когда его внесли в избу и опустили на пол. 2. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и 

как-то не светлело. 3. Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, 

высоко реет в воздухе темный фрегат (морская птица) или белоснежный альбатрос. 4. Убеждения внушаются теорией, поведение же формируется примером. 

5. Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени написать еще и вторую повесть. 6. Даша прощалась с ним так, как прощаются 

навсегда. 

Тестовые задания 

1. В каком случае дано сложное предложение? 

а) Каждый язык принадлежит обществу, известному общественному союзу. 

б) Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой украсил я. 

в) Есть терпение, будет и умение. 

г) Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окон почти в одно и то же время два лица: женское в чепце, узкое и длинное, как огурец, и мужское, 

круглое, широкое, как молдаванские тыквы. 

 

2. Какое сложное предложение состоит из трех простых? 

а) Жизнь страшна и чудесна, а потому, какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножичками и 

чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. 

б) Некоторые магазины залиты светом, и кажется, что люди в них плавают, точно рыбы в воде аквариумов. 

в) Я помню, что, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры чехлы 

снимали. 

г) Окраска зверька до того походила на цвет коры, что если бы он оставался неподвижным, то его совершенно нельзя было бы заметить. 

 

3. Какое сложное предложение состоит из четырех простых? 

а) Увидеть и услышать писателя для меня, провинциала, — я тогда работал в Сибири — было бы необычайным, ослепительным счастьем, на которое я не мог 

и надеяться. 



б) Я заметил, что, куда ни пойдешь, найдешь что-нибудь замечательное. 

в) Мне захотелось броситься отцу на шею и, как учила Анисья, поклониться ему в ноги, но вид дачи с готическими окнами удержал меня. 

 Контрольная работа №4 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 В-1 

1. Выберите правильный вариант ответа: Если во второй части бессоюзного сложного предложения указывается причина того, о чем говорится в первой 

части, то между ними ставится: 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

2. Какой знак нужно поставить в предложении вместо скобок? 

Будет завтра хорошая погода ( ) пойдем в лес. 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Вдруг я чувствую ( ) кто-то берет меня за плечо и толкает. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 
2. Ставится тире, содержание второй части противопоставлено первой. 
3. Ставится тире, вторая часть имеет значение вывода. 
4. Ставится двоеточие, вторая часть поясняет содержание первой. 

 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Совесть потеряешь – другой не купишь. 

1. Вторая часть БСП указывает на быструю смену событий. 
2. Содержание второй части БСП противопоставлена содержанию первой. 
3. Первая часть БСП указывает на время совершения действий, о которых говорится во второй части. 
4. Первая часть БСП указывает на условие совершения действий, о которых говорится во второй части. 

 



5. Укажите предложение, которое БСП не является.  

1) Шинель Акакия Акакиевича имела какое-то странное устройство: воротник её уменьшался с каждым  годом.      

2)    Об одном прошу вас: стреляйте скорее .  

3)    Ты мне лучше вот что скажи: правда, что к Маякину сын воротился?   

4)    Здесь росли разные деревья: клен и дикая груша, ель и береза, осина и ольха. 

6. Укажите предложение, которое не является БСП (знаки препинания не поставлены). 

1. Край неба алеет в березах просыпаются галки воробьи чирикают около темных скирд. 

2. Мне попалась какая-то неторная заросшая дорожка я отправился по ней внимательно заглядывая вперёд. 

3. Вот и солнце встает из-за пашен блестит за морями ночлег свой покинуло на макушки ракит золотыми потоками хлынуло. 

4. Дождя отшумевшего капли тихонько по листьям текли тихонько шептались деревья кукушка кричала вдали. 

7. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Куковали кукушки, постукивали дятлы, перепархивали дрозды. 

2) На дворе нечем было дышать от зноя: в доме было прохладно.  

3) Я знаю, я абсолютно уверен: вы не осудите меня. 

4) Худая слава пойдёт – никто замуж не возьмёт. 

 

8. Среди данных ниже предложений найдите БСП. Укажите его номер. ОТВЕТ: _______ 

(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой - настом. (2) Собаки не пришли. (3) Рано утром идем нартовым 

следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе горит заря, справа над горами висит запоздалый месяц. (5) Идем ходко. (6) 

Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. (8) Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев) 

 

9. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). ОТВЕТ: __________ 

(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на шаг, бежали два пушистых медвежонка. (3) Откуда только у них прыть 

взялась! (4) Все препятствия они преодолевали с ловкостью матери, малыши точно копировали ее движения. (5) Выскочив на край снежного поля, семейство 

задержалось, передохнуло немного и скрылось за изломом. (6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так близко наблюдать жизнь зверей. 

(7) Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах. (Г.Федосеев) 



                                           БСП. 9 класс. Контрольная работа. В-2 

1. Выберите правильный вариант ответа: Если в первой части бессоюзного сложного предложения указывается время того, о чем говорится во второй 

части, то между ними ставится: 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

2. Какой знак нужно поставить в предложении вместо скобок? 

Нужно обязательно взять зонт ( ) дождь начинается. 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Вы так просто ей и скажите ( ) Ганин, мол, уезжает. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 
2. Ставится тире, содержание второй части противопоставлено первой. 
3. Ставится тире, первая часть указывает на условие того, о чем говорится во второй. 
4. Ставится двоеточие, вторая часть поясняет содержание первой. 

 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

1. Предложение рисует быструю смену событий. 
2. В предложении содержится противопоставление первой и второй части. 
3. Первая часть БСП обозначает условие того, о чем говорится во второй части. 
4. Вторая часть БСП заключает в себе вывод из того, о чем говорится в первой. 

 

5. Укажите предложение, которое БСП не является.  

1)    Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь.   

    2)    Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить?   

3)    Однако пора вставать: уже без четверти шесть.  

4)    Туристы побывали в разных городах: в Новгороде и Москве, в Пскове и Санкт-Петербурге. 



 

6. Укажите предложение, которое не является БСП (знаки препинания не поставлены) 

1. В июльские вечера уже не кричат перепела и коростели не поют в рощах соловьи не пахнет цветами.  

2. Отсырела земля запотели листья кое-где стали раздаваться живые звуки и голоса. 

3. Небо очистилось замелькали звезды становилось уже светло. 

4. Грозный вид дворника охватил мальчика диким страхом связал его ноги парализовал всё его маленькое тонкое тело. 

 

7. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Часы шли, было уже полдевятого, все лесорубы уже уехали на тракторе в лес. 

2) Вы улыбнётесь – мне отрада.  

3) Алексей был доволен – танцевальные успехи укрепляли в нем уверенность в том, что он будет летать. 

4) Бабуля оказалась как всегда права: к вечеру небо затянуло тучами. 

 

8. Среди данных ниже предложений найдите БСП. Укажите его номер. ОТВЕТ: _______ 

(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи. (3) На опушке в лицо вдруг повеяло 

теплом. (4) Земля оттаяла, согрелась за день. (5)Теперь воздух греется об нее. (6) Я шел полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. (7) Снова 

показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке. (Ю.Коваль) 

 

9. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). ОТВЕТ: __________ 

(1) Дождь ушел на запад, в лесу снова потемнело. (2) С востока наплывала синяя, в полнеба, туча, на ее фоне ярко выделялись белые стволы берез. (3) 

Горбунов смотрел в бинокль, стоя на коленях около дерева. (4) В нескольких шагах от командира присел Уланов. (5) Он видел: по полю, далеко впереди, 

переползают люди, плохо различимые отсюда, потому что были чуть светлее земли. (6) Николай знал, что это движется на усиление третьей роты сводная 

группа. (7) Нетерпеливо ожидая дальнейших событий, он даже досадовал на то, что атака происходит недостаточно быстро. (Берёзко Г.) 

 

                                               БСП. 9 класс. Контрольная работа. В-3 



1. Выберите правильный вариант ответа: Если в первой части бессоюзного сложного предложения указывается условие того, о чем говорится во второй 

части, то между ними ставится: 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

2. Какой знак нужно поставить в предложении вместо скобок? 

Никогда я не видел такой осени ( ) ни ветерка, ни облака не было на прозрачном небе. 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Темный лес хорош в яркий солнечный день ( ) тут и прохлада, и чудеса световые. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 
2. Ставится тире, содержание второй части противопоставлено первой. 
3. Ставится тире, вторая часть имеет значение вывода. 
4. Ставится двоеточие, вторая часть поясняет содержание первой. 

 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Он дорогой гость ( ) я хозяин дома. 

1. Вторая часть БСП указывает на быструю смену событий. 
2. Содержание второй части БСП противопоставлено содержанию первой. 
3. Первая часть БСП указывает на время совершения действий, о которых говорится во второй части. 
4. Вторая часть БСП указывает на вывод из того, о чем говорится в первой части. 

 

5. Укажите предложение, которое БСП не является.  

1)    Я чувствовал: вся кровь моя в лицо мне кинулась.   

    2)    Страшная мысль мелькнула в уме моём: я вообразил её в руках разбойников.    

3)    Стал Жилин оглядываться: маячит что-то в долине. 

4)    Чичикову подавали обычные в трактирах блюда: щи с пирожком, мозги с горошком, сосиски с капустой. 

 

6. Укажите предложение, которое не является БСП (знаки препинания не поставлены). 



1. Летела пыль вывески раскачивались и скрежетали шляпы срывались с голов и катились под колеса экипажей.  

2. Море дремлет и дышит опаловым туманом синеватая вода блестит крепкий запах морской соли густо льётся на берег. 

3. Повсюду горели фонари тихо шевелились пальмы белоснежные здания источали назойливую музыку. 

4. На размякшую землю густо лил нескончаемый дождь пенил и пузырил лужи потоками сползал к Дону. 

7. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Кусты сильно разрослись, около родника зеленела бархатная трава, солнечные лучи не проникали сюда. 

2) Мы знали: под рыхлым снегом можно было найти первоцветы.  

3) Пароход не мог идти дальше – из-за тумана не было видно ничего. 

4) Начальство узнает – за самодеятельность не похвалит. 

8. Среди данных ниже предложений найдите БСП. Укажите его номер. ОТВЕТ: _______ 

(1) Луна взошла, светло стало, ветер утих, угомонилось озеро. (2) Успокоился и лебедь, дремлет. (3) Тихо.(4) Лишь изредка всплеснет в камышах щука да выпь 

прокричит… (5) Перед утром ветерок вновь дунул, зашелестел камышом ласково, усыпляя. (6) Не слышно лебедю мягких шагов вороватой рыжей лисы. (7) А 

она уже близко. (8) Проснись, лебедь! (9) Проснись! (10) Всполошился лебедь, подставил сильный клюв, да поздно. 

 

9. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). ОТВЕТ: __________ 

(1) Когда Сергей Николаевич открыл глаза, солнце уже заливало хату горячим светом. (2) Крашеные половицы блестели, в раскрытое окно с жужжанием 

влетали пчелы, на занавеске билась пёстрая бабочка. (3) Николай Григорьевич еще крепко спал, свесив с кровати руку. (4) В кухне было пусто. (5) Где-то во 

дворе слышалась добродушная воркотня Матвеича.(6) Сергей Николаевич сладко потянулся и зажмурил глаза. (7) Что-то снова напомнило ему далёкое 

детство, ночёвки у дядьки Матвеича, быструю речку под горкой и серебряную плотву, которую он ловил зелёной ивовой корзинкой. (8) Даже сон в эту ночь у 

него был крепкий, как в детстве. (9) И только на рассвете приснилось ему, что на реке встают громадные валы и с шумом обрушивается на берег вода...(10) 

Наконец он поднялся, взглянул в окно: по двору, задрав хвост-бублик, бегал щенок. (Осеева В.) 

                                        БСП. 9 класс. Контрольная работа. В-4 

1. Выберите правильный вариант ответа: Если содержание одной части бессоюзного сложного предложения противопоставляется содержанию другой 

части, то между ними ставится: 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

2. Какой знак нужно поставить в предложении вместо скобок? 



Толстые сосульки, свисавшие с крыш, оттаивали, радуясь солнцу ( ) капли, падая с них, ударялись о лед. 

1)    запятая 2)    двоеточие 3)    тире 4)    точка с запятой 

 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Ползти было неудобно ( ) с непривычки болели колени и локти. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 
2. Ставится тире, содержание второй части противопоставлено первой. 
3. Ставится тире, вторая часть имеет значение вывода. 
4. Ставится двоеточие, вторая часть поясняет содержание первой. 

 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Проснулся ( ) уже давно было светло. 

1. Вторая часть БСП указывает на быструю смену событий. 
2. Содержание второй части БСП противопоставлено содержанию первой. 
3. Первая часть БСП указывает на время совершения действий, о которых говорится во второй части. 
4. Вторая часть БСП указывает на вывод из того, о чем говорится в первой части. 

 

5. Укажите предложение, которое БСП не является.  

1)    Сверлила мысль: почему она не пошла переодеться?    

2)    Осень и зиму Корчагин не любил: они приносили ему много физических мучений. 

3)    Любите книгу: она поможет вам разобраться в пёстрой путанице мыслей, научит вас уважать человека. 

4)    Все имущество тогда погибло: ружья и продовольствие, походное снаряжение и запасная одежда… 

 

6. Укажите предложение, которое не является БСП (знаки препинания не поставлены). 

1. Со станции то и дело подъезжали грузовики с грохотом подкатывали тракторы катились гружёные телеги.  

2. Реи не были выровнены такелаж плохо подтянут паруса чуть-чуть вздрагивали при слабом дуновении ветра. 

3. Всю ночь скиталась рысь по лесу разоряла звериные и птичьи гнёзда ловила зайчишек доставала с деревьев спящих птиц. 

4. Три дня и три ночи бушевала Москва вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. 



 

7. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Звонче жаворонков пенье, ярче вешние цветы, сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. 

2) Люди делятся на два рода: одни обещают и делают, другие только обещают.  

3) Будет дождик – будут и ягодки. 

4) Избы и дворы опустели – все ушли на огороды копать картофель. 

 

8. Среди данных ниже предложений найдите БСП. Укажите его номер. ОТВЕТ: _______ 

(1)Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в домоуправление, телефон висел в коридоре. (3) Горела пыльная 

лампочка. (4) Человек стал звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять прислонился к стене. (5) Тетя Маша, погремев в каморке, вытащила 

две лопаты. (6) Человек стучал по рычажку, однако все время было занято. (Э.Дубровский). 

 

9. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). ОТВЕТ: __________ 

(1) На мостике стояли капитан Замятин, начальник экспедиции и несколько человек из команды. (2) С напряженными, сосредоточенными лицами они 

глядели на море и небо. (3) Все понимали, что суда проходят теперь особенно опасный участок Баренцева моря: в любую минуту может вынырнуть из 

глубины перископ подводной лодки, а в небе появиться фашистский самолет. (4) Собранность моряков передалась ребятам: все стали сдержаннее, 

серьёзнее. (5) Десятки глаз следили за поверхностью беспокойного моря, за серыми, быстро бегущими облаками. (6) Солнце опустилось за горизонт, оставив 

над собой широкую полосу заката. (7) Было светло как днём, но это был какой-то особый, не дневной свет. (8) Если все пойдет по плану, они обхитрят 

фашистов. (9) Приказ дан, его надо выполнить любой ценой. (Вурдов Н.) 

Контрольная работа №5 по теме «Сложное предложение с разными видами связи» 

Диктант с грамматическим заданием 

Погода уже пятый день стояла отвратительная, об охоте невозможно было и помышлять. Все жи 

вое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из 

неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет. Дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще 

крупнее, еще косее и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем растрепались и какие-то серые стали. Уж, кажется, что было с них взять, а ветер опять 

примется тормошить их. Везде стояли засоренные листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь 

по дорогам стояла невылазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь пробегала по телу и становилось дурно на душе! 



Именно дурно — не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть, и серая мокрота, и 

сырость кислая и ветер будет вечно пищать и ныть! 

(По И. Тургеневу) (162 слова) 

Задание 

Разберите по членам выделенное предложение, составьте его схему 

 

 

 

 

 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся по русскому языку и литературе 

4.1.1. Оценка устных ответов обучающихся: 

4.1.1.1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4.1.1.2. Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет 

после замечаний учителя; 

 допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

4.1.1.3. Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 



4.1.1.4. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала; 

 допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

4.1.2. Оценка письменных ответов обучающихся 

4.1.2.1. Оценка диктантов 

4.1.2.1.1. Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил безошибочную работу; 

 допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую пунктуационную ошибку. 

4.1.2.1.2. Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну орфографическую и три пунктуационных ошибки, или четыре 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

4.1.2.1.3. Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 допустил четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, или три орфографических и пять пунктуационных ошибок, или 

семь пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических; 

 допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по три однотипных ошибки; 

 в 5-м классе допускается выставление отметки «3» за диктант при пяти орфографических и четырех пунктуационных ошибках. 

4.1.2.1.4. Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или шести орфографических и восьми пунктуационных ошибок, 

пяти орфографических и девяти пунктуационных ошибок, восьми орфографических и шести пунктуационных ошибок. 

4.1.2.1.5. При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

 отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

 отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех заданий; 

 отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины заданий; 

 отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины заданий. 

4.1.2.2. Оценка сочинений и изложений 



4.1.2.2.1. Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность. 

4.1.2.2.2. Отметка «5 » ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения материала; 

 работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 

синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 

 достигнуто стилевое единство. 

В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. 

4.1.2.2.3. Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы соответствует теме; 

 содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли; 

 лексический и грамматический строй речи разнообразен; 

 стиль работы отличается единством и выразительностью; 

 в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 речевых недочетов; 

 допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна орфографическая и три пунктуационные ошибки, или 

четыре пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также две грамматических ошибки. 

4.1.2.2.4. Отметка «3» ставится, если: 

 работа достоверна, но нарушена последовательность изложения; 

 в работе допущены существенные отклонения от темы; 

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки, или три орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5-м классе – пять орфографических ошибок и четыре пунктуационные ошибки), а 

также четыре грамматические ошибки. 

4.1.2.2.5. Отметка «2» ставится, если: 



 работа не соответствует теме; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

 крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 

 нарушено стилевое единство текста; 

 в работе допущено до шести недочетов в содержании и до семи речевых недочетов. 

Допускаются: семь орфографических и семь пунктуационных ошибок, или шесть орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять 

орфографических и девять пунктуационных ошибок, восемь орфографических и шесть пунктуационных ошибок, а также семь грамматических 

ошибок. 

 

 

 


