
 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с ФГОС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

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

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

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

человека; 

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

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

2) патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

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

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

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

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

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

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

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

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



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

вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение 

точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

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

решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 



гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

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

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

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в 

действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

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

в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

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

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

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

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

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

для выявления закономерностей и противоречий; 

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

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

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

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

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

условиях и контекстах. 

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

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

информационных источниках; 

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

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 



эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

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

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

принятие решения группой); 

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

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 



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

действия с действиями других членов команды; 

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

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние 

функции русского языка и уметь рассказать о них. 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-

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

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

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

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

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста 



объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной 

и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом 

стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 



Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах 

одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 



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

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 
 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства 

связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 



Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

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

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 
 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

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

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

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



Содержание учебного предмета. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Сложное предложение. Культура речи 

Грамматическая основа предложения. Основные виды сложных предложений. Сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения. 

Сложносочинённые предложения 

Основные виды сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Союзная и бессоюзная связь в предложении. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Тематическое планирование по русскому языку для 8 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



2. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

3. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов, отведенных на 

к/р Практические 

работы (Р/Р) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

I Введение. 1    

II Повторение изученного в 5-8 классах  9 1 1  

III Сложное предложение. Культура 

речи  

7 1 1  

IV Сложносочинённые предложения  11 2 2  

V Сложноподчинённые предложения  8    

VI Основные группы 

сложноподчинённых предложений. 

24 1 3  

VII Бессоюзные сложные предложения  18 1 3  

VIII Сложные предложения с 

различными видами связи  

10  2  



IX Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

11 1 1  

 

Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

№ урока Тема урока 

Введение(1ч). 

1 1 Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах (9ч). 

1 2 Устная и письменная речь 

1 3 Монолог, диалог. 

1 4 Стили речи. Словарный диктант. 

1 5 Простое предложение и его грамматическая основа. 

1 6 Входной контрольный диктант №1 с грамматическим заданием.  

1 7 Анализ ошибок, допущенных в входном контрольном диктанте№1. 

1 8 Предложения с обособленными членами. 

2 9-10 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

Сложное предложение. Культура речи (7ч). 

1 11 Понятие о сложном предложении. 



1 12 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

2 13-14 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

1 15 Интонация сложного предложения 

1 16 Контрольная работа в формате ОГЭ №1.  

1 17 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе в формате ОГЭ №1. 

Сложносочинённые предложения (11ч). 

1 18 Понятие о сложносочинённом предложении. 

1 19 Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Словарный диктант. 

1 20 Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

1 21 Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 

1 22 Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

1 23 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.  

1 24 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте№2. 

1 25  Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

1 26 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение. 

1 27 Контрольная работа в формате ОГЭ №2.  

1 28 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе в формате ОГЭ №2. 

Сложноподчинённые предложения (8ч). 



1 29 Понятие о сложноподчинённом предложении. Словарный диктант. 

1 30 Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

2 31-32 Обучение написанию сжатому изложению. 

2 33-34 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

2 35-36 Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 

Основные группы сложноподчинённых предложений(24ч). 

2 37-38 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

1 39 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

1 40 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными 

1 41 Сочинение-описание по картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой» 

1 42 Анализ ошибок, допущенных в сочинении по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой» 

1 43 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 

3 44-46 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 

3 47-49 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

2 50-51 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

2 52-53 Обучение написанию сочинения по теме 9.1 



1 54 Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

1 55 Изложение. 

1 56 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

2 57-58 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Повторение. 

1 59 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием.  

1 60 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте№3. 

Бессоюзные сложные предложения (18ч). 

1 61 Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

1 62 Обучение написанию сочинения по теме 9.2 

1 63 Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

1 64 Сочинение-описание по картине И. Шишкина «На севере диком…» 

1 65 Анализ ошибок, допущенных в сочинении по картине И. Шишкина «На севере диком…» 

2 66-67 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Словарный диктант. 

3 68-70 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 71  Контрольная работа в формате ОГЭ №3.  

1 72 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе в формате ОГЭ №3. 

3 73-75 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия, следствия. 



Тире в бессоюзном сложном предложении. 

3 76-78 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

2 79 Сочинение по выбору 9.1 или 9.2. Анализ сочинений. 

1 80 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Сложные предложения с различными видами связи (10ч). 

2 81 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1 82 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 

1 83 Сочинение-описание по картине И. Тихого «Аисты» 

1 84 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-описании по картине И. Тихого «Аисты» 

1 85 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи 

1 86 Публичная речь. Повторение. 

2 87 Обучение написанию сочинения по теме 9.3 

1 88 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах(11ч). 

1 89 Фонетика и графика. Орфография. 

1 90 Сочинение-описание по картине В. Фельдмана «Родина» 

1 91 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-описании по картине В.Фельдмана «Родина» 

1 92 Лексикология и фразеология. 



1 93 Морфемика. 

1 94 Контрольная работа в формате ОГЭ №4. Анализ контрольной работы 

1 95 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе в формате ОГЭ №4. 

1 96 Словообразование. Морфология. 

1 97 Изложение 

1 98 Синтаксис. Пунктуация. 

1 99 Повторение 

Приложение№1 

Задания 1 – 4, 8 – 12  контрольной работы соответствуют заданиям экзаменационной модели ОГЭ по русскому языку. 

На выполнение контрольной работы  отводится 40 минут. 

Система оценивания контрольной  работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемая цифра, последовательность цифр, слово или 

слова. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1–12  оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 12. 

* порядок цифр может быть другой 

Перевод баллов в отметку по 5-балльной системе 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество баллов 12 – 11 10 – 9 8 – 6 5 – 0 

  контрольная работа по русскому языку. 9 класс. 

Вариант 1. 

ФИ_________________________________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная  работа состоит из двух частей, которые включают 12 заданий, предполагающих проведение  различных видов анализа слова, 

предложения, текста. 

Ответами к заданиям является слово (несколько слов) или цифра (последовательность цифр). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 



Задания  части 2  выполняются на основе текста. 

На выполнение контрольной  работы по русскому языку отводится 40 минут. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–9 являются слово (несколько слов) или цифра (последовательность цифр). Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы. 

1. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Гибель Атлантиды — загадочного государства, которое поглотило море, долгое время оставалась загадкой. (2)Её жители, древние 

минойцы, были умелыми архитекторами, кораблестроителями. (3)Опытные корабелы, они торговали со многими средиземноморскими 

городами, и не случайно в египетских папирусах их называют «народом с моря», однако неожиданно эта цивилизация погибла. (4)Теперь 

учёные нашли новые доказательства того, что причиной гибели минойской культуры стала разбушевавшаяся водная стихия. (5)На берегу 

острова Крит обнаружили минойский строительный материал и глиняную посуду вперемешку с округлённой галькой, а также ракушками и 

прочими представителями микроскопической морской фауны, поэтому учёные уверены, что такую смесь могло создать только цунами. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста. Запишите номера ответов. 

1) которое поглотило (предложение 1) 

2) минойцы были (предложение 2) 

3) называют (предложение 3) 

4) нашли доказательства (предложение 4) 

5) обнаружили (предложение 5) 

Ответ:_____________________________________________________________ 

2. Пунктуационный анализ простого осложнённого предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

М.А. Балакирев (1) М.П. Мусоргский (2) А.П. Бородин (3) Н.А. Римский-Корсаков (4) и Ц.А. Кюи — все эти яркие (5) талантливые 

композиторы (6) однажды встретились (7) и (8) увидев друг в друге единомышленников (9) объединились в музыкальное содружество (10) 

получившее название «Балакиревский кружок» (11) а позже — «Могучая кучка». 

Ответ:____________________________________________________________ 

3. Пунктуационный анализ сложносочинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 



Редкие голубоватые звёзды мелькали между тучами над нами (1) и небо понемногу расчищалось (2) а тополя на обрывах чернели резче. 

То ли она не желала его видеть (3) то ли он решил больше не показываться ей на глаза. 

В прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок (4) и слышались резкие голоса. 

Пахло разнотравьем (5) и было душно. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

4. Пунктуационный анализ сложноподчинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Ищите людей (1) разговор (2) с которыми стоил бы хорошей книги (3) и книги (4) чтение которой стоило бы любого разговора. 

Там (5) где раньше было устье реки (6) тропа взбирается на гору. 

Он уверил командира в том (7)  что уже неоднократно высаживался здесь (8) и (9) что знает проходы в прибрежных камнях. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

5. Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения  с несколькими придаточными. 

Определите предложения с последовательным подчинением придаточных.  Выпишите номера этих предложений. 

1. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который трудится, и тем обществом, на пользу которого 

направлен этот труд. 

2. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

3. Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас закрыты. 

4. Я подошёл к остановке, где никого не было, потому что автобус только что отошёл. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

6. Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения. 

Укажите вариант ответа, в котором дано верное объяснение постановки двоеточия в предложении. 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по Гималаям. 

1) Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

2) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3) Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

Ответ:____________________________________________________________ 

7. Синтаксический анализ предложения  с разными видами связи. 

Среди предложений 1–5 найдите сложное предложение бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

(1)Однажды, охотясь в невысоких холмах Приуралья, я набрёл на табунок серых куропаток. 

(2)Собака моя резко потянула к кустам, и куропатки взлетели кучно, всей стайкой. (3)Я выстрелил неудачно, сразу задев спуски обоих 

курков, дробь хлестнула по краю табунка, и на землю упала только одна птица. 

(4)Облачко серого пуха долго стояло над шиповником, нехотя осыпая на землю лёгкие серые пушинки — я стрелял близко. 

(5)Я пошёл подбирать убитую птицу, легко нашёл её на чистой пролысинке среди кустов, нагнулся и невольно отдёрнул руку. 



Ответ:_____________________________________________________________ 

8. Синтаксический анализ словосочетания. 

Замените словосочетание «дворец из мрамора», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

9. Орфографический анализ. 

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

1)ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЕ — написание приставки зависит от его лексического значения. 

2)ПАРАЛИЗОВАНЫ — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 

3)РАСШАТЫВАТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. 

4)ШОКИРОВАННЫЙ — в полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН. 

5)ВЫБИРАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его лексического значения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 10–12. 

         (1)В поезде на Владивосток в купе со мной ехали молодожёны Галя и Юра, выпускники Московского медицинского института. 

(2)Галя и Юра были хирурги. (3)Правда, больнице нужен был только один хирург, и Галя решила пока работать терапевтом. (4)Они везли с 

собой рюкзак с вещами и два огромных чемодана с медицинской литературой и медикаментами. 

— (5)А медикаменты зачем? — спросил я. 

— (6)А как же? — поспешно сказала Галя. — (7)Там же нет редких лекарств, и Юрин папа посоветовал нам взять самые необходимые. 

(8)Папа у Юры хирург, и какой! (9)Он Юре подарил замечательные хирургические инструменты! 

— (10)По наследству, значит, профессия? — спросил четвёртый наш сосед, строитель из Сибири. 

— (11)Конечно, — улыбнулся Юра. 

— (12)Это хорошо, когда по наследству, — мой сын тоже строителем будет, как я, — обрадованно сказал сибиряк. 

(13)Рано утром в вагоне раздался болезненный женский крик из соседнего купе. 

— (14)Что случилось? — спросил я пробегавшую мимо проводницу. 

— (15)Женщине плохо, умирает! — крикнула она. 

— (16)Пустите, — Галя с Юрой уже пробирались через толпу к больной. — (17)Что с вами? 

(18)Где болит? 

(19) Она показала рукой на живот. 

(20) Юра нажал на живот и больная вскрикнула. 

— (21)Нужна сложная операция, — сказал Юра. — (22)Сколько до ближайшего города? 

— (23)Три часа пятнадцать минут, — ответила проводница. 

— (24)Плохо. (25)А поближе что-нибудь есть? 



— (26)Посёлок через двадцать шесть минут. 

— (27)Больница там есть? 

— (28)Не знаю. 

— (29)А узнать можете? 

— (З0)Узнать можно, радиограмму дадим, только там поезд по расписанию не останавливается. 

— (31)Надо, чтобы остановился, — резко сказал Юра. 

(32)Скоро проводница сообщила, что в посёлке больницы нет, но есть медпункт, и что там всё подготовят для операции. 

— (33)Доктор нужен, понимаете? (34)И опытный! 

— (35)Врач прилетит самолётом из соседнего города, — сказала проводница. 

— (36)Когда прилетит врач? (37)Через час, через два? (38)Поздно! 

(39)И тут заговорила молчавшая до сих пор Галя. 

— (40)Посёлок минут через десять, готовься к операции. Юра. 

— (41)Ты сошла с ума! 

— (42)Готовься, — твёрдо повторила Галя. — (43)Ты начнёшь оперировать. 

— (44)Я не хочу быть убийцей... (45)Здесь опыт нужен, а я... что я умею? 

— (46)Ты же год ассистировал профессору, — тихо сказала Галя. — (47)Он не раз делал такие операции. 

— (48)Он оперировал, он! — закричал Юра. — (49)А я только ассистировал! (50)Смотрел, понимаете, смотрел! (51)И потом: почему я? 

(52)Галя тоже ассистировала этому профессору. (53)Оперируй! (54)А я боюсь! (55)Боюсь! 

(56)Теперь мы смотрели на Галю. 

— (57)Хорошо. (58)Я попробую, — сказала Галя. 

— (59)Ты понимаешь, за какое дело берёшься? — сердито спросил Юра. — (60)Это же сложнейшая операция, трудная даже для 

специалистов, даже в условиях больницы. (61)Опыта у тебя нет, ты же убьёшь её! 

— (62)Мы врачи. Юра, — помолчав, заговорила Галя. — (63)А врач не может смотреть, как умирает человек. (64)Он должен 

попробовать спасти его. (65)Если он настоящий врач. 

(66) И я подумал, что она уже настоящий врач, потому что хирургом, терапевтом человека делает опыт, а врачом он должен быть с 

самого начала своей работы. 

(67) Поезд остановился: 

— (68)Выносите больную, — сказала Галя. 

(69)Мы вышли из вагона, и вместе с нами вышел Юра. 

— (70)Галя! — крикнул он. — (71)Хочешь, я буду ассистировать? 

— (72)Конечно, Юра. (73)Спасибо тебе. 

— (74)Мы сидели около медпункта, курили, смотрели на уходящий поезд. 



— (75)А может, сын мой врачом будет? — неожиданно спросил сибиряк-строитель. — (76)Чёрт с ней, с наследственной профессией! 

(77)Молодец Галочка, побольше бы таких врачей! 

— (78)Ну, что ж, вполне возможно, что твой сын будет врачом, или всё-таки строителем, или машинистом. (79)Не это главное. 

(80)Главное, чтобы он был Человеком — в любой профессии. (81)Человеком с большой буквы, как Галя.                                                (По С. 

Абрамову*) 

10. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Молодожёны Галя и Юра ехали на работу во Владивосток и везли с собой два чемодана с вещами. 

2) Юрий унаследовал профессию отца. 

3) Хирургом, терапевтом человек должен быть с начала своей работы. 

4) Страх заставил Юрия отказаться оперировать больную. 

5) Галя согласилась сделать сложнейшую операцию погибающей больной. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

11. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет.  

1) В поезде на Владивосток в купе со мной ехали молодожёны Галя и Юра, выпускники Московского медицинского института. 

2) Он Юре подарил замечательные хирургические инструменты! 

3) Рано утром в вагоне раздался болезненный женский крик из соседнего купе. 

4) Скоро проводница сообщила, что в посёлке больницы нет, но есть медпункт, и что там всё подготовят для операции. 

5) Ну, что ж, вполне возможно, что твой шестилетний сын будет врачом или всё-таки строителем. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

12. Лексический анализ. 

Найдите в тексте синонимы к слову ВРАЧ (предложение 35). Напишите один из этих синонимов. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

Задания 1 – 4, 8 – 12  контрольной работы соответствуют заданиям экзаменационной модели ОГЭ по русскому языку. 

На выполнение контрольной работы  отводится 40 минут. 

Система оценивания контрольной  работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемая цифра, последовательность цифр, слово или 

слова. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1–12  оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 12. 

* порядок цифр может быть другой 

Перевод баллов в отметку по 5-балльной системе 



Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество баллов 12 – 11 10 – 9 8 – 6 5 – 0 

Годовая  контрольная работа по русскому языку. 9 класс. 

Вариант 2. 

ФИ_________________________________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная  работа состоит из двух частей, которые включают 12 заданий, предполагающих проведение  различных видов анализа слова, 

предложения, текста. 

Ответами к заданиям является слово (несколько слов) или цифра (последовательность цифр). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

Задания  части 2  выполняются на основе текста. 

На выполнение контрольной  работы по русскому языку отводится 40 минут. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–9 являются слово (несколько слов) или цифра (последовательность цифр). Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы. 

1. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Неряшливость шотландского микробиолога Александра Флеминга явилась причиной открытия пенициллина. (2)Когда 3 сентября 1928 

года он возвратился в свою лабораторию после месячного отсутствия, то обратил внимание на чашку Петри, внутри которой образовался 

участок с плесенью. (3)Учёный заметил, что вокруг плесени исчезли все микробные колонии. (4)Этот феномен заинтересовал Флеминга, и 

он провёл исследование содержимого чашки. (5)Плесень принадлежала к роду пенициллиновых, а вещество, погубившее микробов, учёный 

назвал пенициллином. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста. Запишите номера ответов. 

1) неряшливость явилась причиной (предложение 1) 

2) обратил внимание (предложение 2) 

3) исчезли все (предложение 3) 

4) феномен заинтересовал (предложение 4) 

5) вещество назвал (предложение 5) 

Ответ:_____________________________________________________________ 



          
2. Пунктуационный анализ простого осложнённого предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Моцарт (1) наделённый феноменальными способностями (2) начал их проявлять ещё в возрасте трех лет (3) садясь за клавесин (4) и (5) 

подбирая различные созвучия. Он мог повторять на клавесине отдельные места (6) из разных пьес (7) прослушанных им ранее. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

3. Пунктуационный анализ сложносочинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Был уже весенний месяц март (1) однако по ночам деревья трещали от холода. 

Не то дождь пошёл (2)  не то воробьи пробежали по крыше. 

В городском саду играл оркестр (3) и пел хор песенников. 

Небо было светло-голубым (4)  и солнце ярко освещало поляну. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

4. Пунктуационный анализ сложноподчинённого  предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи (4) соблазнился моим весёлым 

огнём. 

Кому приходилось странствовать по тайге (5) тот знает (6) что это такое. 

Мать с тревогой писала (7) что отца переводят на стройку в Таджикистан (8) и (9) что скоро всем надо будет уезжать. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

5. Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения  с несколькими придаточными. 

Определите предложения с последовательным подчинением придаточных.  Выпишите номера этих предложений. 

1. Чем ближе подходит катер, тем светлее казалась ему ночь, хотя всякий назвал бы эту темноту кромешной. 

2. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. 

3. Потом созвали собрание, чтобы меня судить за то, что доски спрятал. 

4. Я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

6. Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения. 

Укажите вариант ответа, в котором дано верное объяснение постановки двоеточия в предложении. 

Я не хотел идти на эту встречу: последний разговор с Виктором оставил в душе неприятный осадок. 

1) Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем говорится во второй части. 

2) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий. 



Ответ:_____________________________________________________________ 

7. Синтаксический анализ предложения  с разными видами связи. 

Среди предложений 1–6 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого 

предложения. 

– (1)Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма. 

– (2)Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод, – отвечает няня. – (3)Весь день, говорят, визжала, сердечная... 

(4)Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. (5)У него мелькает масса планов, как спасти Жучку, 

он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя засыпает. (6)Он просыпается от какого-то толчка среди 

прерванного сна, в котором он всё вытаскивал Жучку, но она срывалась и вновь падала на дно колодца. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

8. Синтаксический анализ словосочетания. 

Замените словосочетание «шерстяное платье», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

9. Орфографический анализ. 

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

1) ДЕРЖАЩИЙ — в суффиксе действительного причастия прошедшего времени пишется буква А, потому что причастие образовано от 

глагола II спряжения держать. 

2) КОСНУТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне проверяется подбором однокоренного слова с ударной 

проверяемой гласной. 

3) ДОСРОЧНО — наречие образовано от прилагательного с приставкой до- (досрочный), поэтому в суффиксе наречия пишется буква О. 

4) БЕСШУМНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. 

5) ЗАМОЧЕК — в суффиксе существительного пишется буква Е, потому что при склонении гласный выпадает. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 10–12. 

         (1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, что голос у неё ужасно пронзительный. (2)Жила Светка с матерью и двумя 

сестрёнками. (3)Одевались они понятно как — ведь едва концы с концами сводили. (4)Но наши девчонки трудности Рыжухи во внимание не 

принимали и презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы. 

(5)Очень любили мы походы на озеро. (6)Все дни напролёт мы с Женькой рыбачили, а вечером нам половить не удавалось из-за Рыжухи. 

(7) Вечером возьмёт Светка лодку, выгребет на середину озера и начинает выть. 

(8) Вернее, она пела, но мы это пением не называли. (9)Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, и клевать у нас переставало... 

(10)Выла Рыжуха час-полтора. 

— (11)Дура рыжая, — кривила губы рассерженная Маринка Быкова. — (12)И чего она с нами прётся? (13)Выла бы себе дома. 



(14) А голос Рыжухи всё раздавался, и, казалось, было в нём что-то родственное с начинающей расти травой, лёгкими перистыми 

облаками, тёплым туманным воздухом... 

(15) В день последнего экзамена Нинка Пчёлкина устроила запись желающих в очередной поход. 

(16) Женька подвалил к Рыжухе и сказал: 

— (17)Рыжуха, сделай доброе дело, а? (18)Не езди с нами в поход! 

— (19)Я с вами поеду, — высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, — а буду отдельно. 

(20)Опять отдельно от всех будет на озере выть! (21)Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне: 

— (22)В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я. 

(23) Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже добился своего... 

(24) Мы устроились на палубе теплохода. (25)Рыжуха сидит на краю скамейки, рядом с ней — пустое пространство. 

(26)3а минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подходит Женька. 

— (27)Это твоя сумка? — спрашивает Женька и кивает на допотопную сумку. 

— (28)Моя, — отвечает Светка. 

— (29)Алле хоп! — восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе, и мы слышим, как он кричит уже с причала: 

— (30)Эй, Рыжая! (31)Вон где твоя сумочка! 

(32)Женька ставит сумку на пол и мчится обратно. (33)Рыжуха сидела-сидела, потерянно глядя в пол, потом как вскочит — и к выходу. 

(34)Еле успела на берег, теплоход сразу же отчалил. 

(35)Женька Светке рукой машет и орёт: 

— (36)До свиданья, Рыжая! (37)Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 

(38) А девчонки давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил. 

(39) Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. (40)Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала — недаром её ни на одной 

фотографии нет. (41)Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой из дома брала. 

(42)В начале похода она свои припасы на общий стол выкладывала, но её хлеб с маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в 

сторону отодвигала. 

(43) Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли... 

(44) В десятый класс Рыжая не пошла. (45)Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище. 

(46) А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился с девушкой, которая повела меня в Мариинку 

на оперу. 

(47) В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с белейшей кожей. (48)Когда же она запела 

высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот. 

— (49)Рыжуха! — ахнул я. — (50)Мы с ней в одном классе учились! 

— (51)Что ты говоришь?! (52)Это наша восходящая звезда! 

— (53)Как её звать? — ещё на что-то надеясь, спросил я. 



— (54)Светлана Сергеева. 

(55) Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём сердце — восторга или стыда. 

(56) После спектакля Наташа предложила: 

— (57)Может, пойдёшь за кулисы? (58)Ей приятно будет увидеть своего одноклассника. 

— (59)Нет, давай в другой раз, — скромно ответил я. 

(60) Мне меньше всего хотелось встречаться с Рыжухой с глазу на глаз. 

(61) По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. 

(62)Теперь я не говорил, что она «выла». (63)Мой авторитет в глазах знакомой значительно вырос. 

— (64)Надо же! — удивлялась Наташа. — (65)С Сергеевой в одном классе учился! 

(66)Я плохо её слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. (67)Светка оказалась золотой. (68)А рыжие мы. (69)Весь класс рыжий. 

                                                        (По Е. Габовой*) 

10. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Светка с матерью и двумя сестрёнками жила бедно. 

2) Одноклассники сочувствовали Светке, помогали ей. 

3) Светка поступила в музыкальное училище. 

4) Во время концерта рассказчик испытывал только восторг от увиденного и услышанного. 

5) Рассказчику очень хотелось встретиться со Светкой после концерта. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

11. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет.  

1) А голос Рыжухи всё раздавался, и, казалось, было в нём что-то родственное с начинающей расти травой, лёгкими перистыми облаками, 

тёплым туманным воздухом... 

2) Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой из дома брала. 

3) А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился с девушкой, которая повела меня в Мариинку на 

оперу. 

4) В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с белейшей кожей. 

5) Мой авторитет в глазах знакомой значительно вырос. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

12.  Лексический анализ. 

Найдите в тексте контекстный антоним к слову ЗОЛОТОЙ (предложение 67). Напишите этот антоним. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

№ задания Ответ 



 

Вариант 1 Вариант 2 

1 35* 124* 

2 1235891011* 1237* 

3 1235* 124* 

4 134567* 14567* 

5 24* 23* 

6 4 2 

7 3 5 

8 Мраморный дворец Платье из шёлка 

9 134* 345* 

10 245* 13* 

11 23* 14* 

12 Доктор  / Хирург Рыжий 
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