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Адаптированная рабочая программа по русскому языку  разработана с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, на основании 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «Котельская СОШ» основного 

общего уровня образования для обучающихся с ОВЗ ( ЗПР) и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ ЗПР.  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  предназначена для обучающегося, который 

находится на домашнем обучении   на основании заключения  врачебной комиссии. Рабочая 

программа реализуется  в соответствии с утвержденным учебным планом обучающегося. 

Программы основного общего образования по русскому языку, Программы общеобразовательных 

учреждений: Русский язык 5-9 классы /Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- 

Москва, «Просвещение» 

 УМК: Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций.(С.Г.Бархударов).- М.: Просвещение , 2018. 

 

 Локальный нормативный акт общеобразовательной организации о рабочей программе. 

Особенности обучения учащихся   с задержкой психического развития (ЗПР) 

Адаптированная общеобразовательная программа для учащихся а задержкой психического 

развития предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 



  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия, формирование навыков социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

  обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и  промежуточной аттестации 

освоения общеобразовательной программы с соблюдением специальных условий:  

- особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуальная) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычная обстановка в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (5-10 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы учащимися с ЗПР соответствуют 

базовому уровню сложности. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные  

 



 

 

Ученик научится:   

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.   

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  – 

- Проявлять готовность к самообразованию.    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

:  

- Использовать в полной мере объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.   

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.   

- Применять правила делового сотрудничества  сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику.   

 

Метапредметные: 

Регулятивные  

 

Ученик научится:  

 - Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться(с помощью учителя): 

:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.   

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.    

 

Познавательные  

 

Ученик научится:   

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);   

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;    

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 

 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  - 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;   

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  - осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  - строить 



логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.   

 

Коммуникативные  

 

 

 

 

 - Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: 

литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи 

собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного 

языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения 

(языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если 

позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников.  

 - Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.   

- Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования).   

- Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, 

предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, 

отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). 

Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных 

типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроковсеминаров, зачетов, кружковых занятий.   

- Совершенствование написанного.  Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); 

нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые 

недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи 

между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, 

построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств.     

 

Предметные: 

 

Речь и речевое общение 

 

Ученик научится 
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) на материале 

доступных тем с использованием наглядности или без неё; 



использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного 

общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств по данному плану; 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом, сообщением; 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении выступлений товарищей, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 

  

Речевая деятельность 

 

Аудирование 

 

Ученик научится 

Слушать чтение,рассказ, объяснение учителя, ответы учащихся, выделяя основные мысли, определяя 

их взаимосвязь, языковое оформление; воспроизводить основные мысли прослушанного в беседе, 

сохраняя, если необходимо, особенности стиля высказывания; 

Анализировать и рецензировать ответы учащихся по определённому плану. Слушать учебные 

материалы, использовать их содержание в учебной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться (с помощью учителя): 
 

понимать  cкрытую информацию в текстах научного и  художественного стиля, адаптированных по 

возрасту учащегося. 

 

Чтение 

Ученик научится  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать 

учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 

логические ударения, передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

понимать, анализировать, оценивать явную информацию в прочитанных художественных текстах; 

извлекать информацию по заданной теме из учебно-научных текстов, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, высказывать собственную точку 

зрения. 

 

 Говорение 

 

Ученик научится Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При подробном 

изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для 

исходного текста языковые средства  

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

создавать устные монологические и диалогические высказывания содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; 

выступать перед аудиторией с докладом на заданную тему; 

участвовать в диалоге, соблюдая нормы общения; 



анализировать и речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 Письмо 

Ученик научится 
Подробно или сжато письменно излагать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохра-

нять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создавать письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или 

концовке; раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету 

речи; соблюдать последовательность и связность изложения 

Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности нарушения последовательности и 

связности изложения; Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

 

Текст 

Ученик научится 
Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 

мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и 

сложный план. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
создавать в устной и письменной форме сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с 

описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Ученик научится 
владеть практическими умениями различать тексты разговорного и художественного характера; 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
различать и анализировать тексты разговорного характера, и художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты выступления на заданную тему; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью. 

 

Общие сведения о языке 

 

Ученик научится 
характеризовать значение языка в жизни человека; 

определять различия между литературным языком и диалектами 

определять разделы лингвистики.  



Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
 

характеризовать вклад М. В. Ломоносова, Я.К. Грота, Р. И. Аванесова и В. И. Даля  в развитие 

русистики 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится 
выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, 

в частности в работе со словарями 

Ученик получит возможность(с помощью учителя): 
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 

 Морфемика и словообразование 

 

Ученик научится 
выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах не-

сложной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

пользоваться словарем морфемного строения слов  

Ученик получит возможностьнаучиться ( с помощью учителя): 
Выделять морфемы на основе смыслового словообразовательного анализа в словах сложной 

структуры; 

Составлять словообразовательные цепочки однокоренных слов 

 

Лексикология и фразеология 

 

Ученик научится 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение 

известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарем 

Характеризовать лексику языка с точки зрения происхождения и особенностей 

словоупотребления(заимствованная и исконно-русская; общеупотребительная, ограниченная в 

употреблении)  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка 

извлекать необходимую информацию из толковых словарей 

составлять различного рода словари и словарные статьи 

Наблюдать за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносномзначении для создания тропов  (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Определять текстовую функцию лексического повтора. 

 

Морфология 

 

Ученик научится 
различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологические признаки глаголов, 

имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 



извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; 

Употреблять в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Знать о глагольной синонимии в художественных текстах  (наблюдение и анализ). Употреблять 

глаголы в переносном значении. 

Использовать текстовую функцию видо-временных форм глагола. 

Понимать образную и экспрессивную роль 

имен существительных в художественном тексте. 

Определять текстовую функцию имён существительных со значением «целое и его части». 

Понимать образную, эмоциональную функцию имён прилагательных в художественном тексте. 

Использовать эпитеты. Синонимию имён прилагательных. 

Употреблять прилагательные в переносном значении. 

 

 Синтаксис 

 

Ученик научится 
выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слова; определять 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
анализировать синонимические средства синтаксиса словосочетаний 

Наблюдать за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 

Правописание и орфография 

 

Ученик научится 
понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 

дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, 

е—и в корнях типа -раст/ /-рос-, -лаг-//-лож-, -мер- / / -мир-, -тер-// 

тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с-и т. д.), приставки на з (с) (раз/ /рас-; из-//ис-и др.) и 

верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верно-

го написания; безошибочно писать буквенные сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, 

рщ;верно употреблять разделительные ъ—ь,букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

 Язык и культура 

 

Ученик научится 
Выявлять исконно русские слова в произведениях  устного народного творчества; 

Использовать правила речевого этикета  в повседневной жизни и учебной деятельности  

Ученик получит возможность научиться ( с помощью учителя): 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

 



Содержание учебного предмета  9 класс 

Международное значение русского языка   

 Повторение пройденного в V-VIII классах .  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложносочиненные предложения   

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Умение 

использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   



Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему.  

  Общие сведения о языке.   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

 

                                                           

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тематические разделы К

Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Международное значение русского языка 1   

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 9  1 

3. Сложное предложение. Союзные 

сложные предложения  

3   

4. Сложносочиненные предложения. 11 1 1 

5. Сложноподчиненные предложения. 22 1 4 

6. Бессоюзные сложные предложения. 12 1 3 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи. 

12  4 

8  Роль языка в жизни общества. 4  2 

9  Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах               

 11  2  1 

 Итого 85 5 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

                                          Итоговая работа в формате ОГЭ    9 класс 

 

Изложение с творческим заданием № КИ-9-1 

Молодую лошадь звали Книга, потому что на лбу у неё было пятнышко, точно как раскрытая книга. 

Во время войны Книга стала боевой партизанкой. Была она лошадью поразительно умной, однако и 

характер имела! Не понравится седок – и тогда она сердито грызёт удила, становится на дыбы и 

кружится на одном месте. 

Зато какой смирной и послушной становилась Книга в руках того, кто умел приласкать её. Так, 

неизвестно, по каким приметам, выделила Книга из всего отряда партизанскую связную Таню. У 

Тани были весёлые глаза и толстая, до колен, тёмная коса. 

Дружили они искренне и самоотверженно. Книга умела, когда необходимо было, замаскироваться, 

лечь на землю и лежать неподвижно до того времени, пока ей не разрешали встать. Она умела 

ступать, как кот, и бег её был лёгким и стремительным. Не один раз выносила Книга бесстрашную 



партизанку из-под вражеских пуль. Зато и сама Таня не раз отдавала своей боевой подруге последний 

ломоть хлеба... 

Однажды лесной дорогой Таня возвращалась верхом на Книге с боевого задания. Утомлённая 

бессонной ночью, она незаметно задремала. До лагеря оставалось ещё несколько километров, но 

умница Книга знала все партизанские тропки. 

Неожиданно Таня проснулась от того, что Книга застыла на месте. Таня тронула лошадь стременем – 

в ответ Книга лишь повела настороженными ушами. Тогда Таня спрыгнула с седла на землю и 

решила разведать местность. Она осторожно шла, раздвигая кусты, а Книга не отставала от неё. 

Волнение Тани всё росло. Сон как рукой сняло. Ещё куст ивняка, ещё куст – и Таня замерла на месте. 

На небольшой полянке дымились обломки самолёта. И среди этих обломков лежал наш, советский, 

лётчик. 

Таня попыталась поднять его и посадить, но он был без сознания. 

Таня вспомнила про свою верную Книгу. Умное животное откликнулось на призыв хозяйки и в 

мгновение очутилось возле неё. 

Лошадь послушно делала всё, что ей приказывали. Вот она осторожно опустилась на землю. 

Осторожно повернулась спиной к лётчику, приподняла голову – чтобы Таня могла привязать к её 

шее руки лётчика. Потом Книга осторожно поднялась с земли и подождала, пока сядет на неё сама 

девушка. Потом так же осторожно они двинулись в отряд. 

Из партизанского отряда лётчика отправили на лечение в госпиталь, на Большую землю. (По А.В. 

Василевич) (344 слова) 

Задание 1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите изложение по фрагменту рассказа 

А.В. Василевич «Партизанка Книга». 2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: Какие 

примеры дружбы человека с животными Вам запомнились? 
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