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АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к 

человеку, получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти 

изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее 

включенности в различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного 

функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и 

навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления 

с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации 

неопределенности.   Таким образом, актуальность курса «Решу ЕГЭ» обусловлена 

востребованностью в обществе высококвалифицированных, гуманитарно образованных 

людей и потребностью самой личности в самопознании и творческой самореализации.    

Данная программа содействует наиболее полному и системному повторению и 

углублению материала по орфографии и пунктуации, фонетике, лексике, морфологии, 

синтаксису, речеведению, сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учащихся и учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к формированию системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации, а также способствует 

развитию функциональной грамотности учащихся.  

      Основной целью курса является формирование у старшеклассников устойчивых 

практических навыков выполнения различных лингвистических заданий, а также развитие 

умения пользоваться нормированной устной и письменной речью в различных сферах 

деятельности.  

Задачи курса: 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при работе с 

текстами разных стилей и жанров и написании  текста собственного сочинения.  

Курс создает условия для формирования языковой компетентности школьников в 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным разделам науки о языке (фонетика и 

орфоэпия, лексика, морфемика и т.д.) В рамках каждого направления в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой 

распределения учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и 

ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний для 

решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий 

позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления. 

 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание 

индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, 

деловые игры, организацию социальных практик, работу  с тестами и текстами, тренинг, 



практикум, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления 

и решения лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и 

языковых средств конкретных текстов, написание сочинений, анализ и редактирование 

(рецензирование) образцов ученических работ прошлых лет,  тренировочно-

диагностические работы, Таким образом, вовлеченность школьников в данную 

внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны 

поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои 

связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация программы 

вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания открытого банка заданий 

ФИПИ по русскому языку, созданных ФИПИ контрольно-измерительных материалов для 

оценки языковой компетенции школьников.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 
    Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Согласно Примерной программе воспитания у 

современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, 

природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. 

Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям 

функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, 

воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению 

главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию 

условий для их позитивной социализации. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение 

обучающихся в многообразную деятельность, организованную в разных формах. 

Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных 

результатов педагоги могут достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него 

деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным содержанием. Особенностью занятий 

является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы. 

В содержании программы достигаются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Курс внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ» не только помогает подготовиться к 

успешной сдаче ЕГЭ, но и обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способствующий к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

На изучение курса  в 10–11 классах  отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

В результате изучения курса  у обучающегося формируются следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 



 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в примерах с ситуациями, отражѐнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность вести совместную деятельность в обществе, участвовать в 

самоуправлении в школах и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с конкретными институтами в соответствии с их 

функциями и назначениями; 

 готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизм, поддержка 

своего народа, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижения России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная уверенность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за свою судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность морального сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, создание семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждѐнность в новаторстве для общества и отечественного и европейского 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, учет качества творческой 

личности, в том числе при выполнении работы на русском творческом языке. 

5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в дальнейшем совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной зоной; 

 активное неприятие вредных привычек и форм причин вреда здоровью и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценностей мастерства, трудолюбие; 



 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, возможность инициировать, планировать и самостоятельно изучать 

такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; уметь делать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к формированию всего и самообразованию на всю жизнь. 

7) экологического воспитания: 
 сформированность культуры, понимание социально-экономических процессов в 

состоянии природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и прогнозирование действий в окружающей среде на основе знаний 

целей развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия хозяйственных действий и 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности главной направленности. 

8) ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующая современному подходу 

развития науки и общественной практики, основанная на диалоге культуры, 

способствующая осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценностей научной деятельности, готовность изучать учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися курса по 

русскому языку формируется самосознание, включающее умение понимать свое 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умения принимать 

ответственность за свое поведение, способности регулировать гибкость и адаптироваться 

к эмоциональным изменениям, быть открытым новым;  

внутренняя мотивация, включающая подход к достижению целей и успеха, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, выход из своих возможностей; 

 эмпатия, включающая способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и проявлять к нему внимание при общении; 

 социальные навыки, включающие возможность выстраивать отношения с другими 

людьми, следить за ними, учитывать интересы и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения  курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» на уровне 

среднего общего образования у обучающихся формируются познавательные 

универсальные технологические, коммуникативные универсальные технологические 

действия, регулятивные универсальные технологические действия, современная 

деятельность. 

У обучающегося формируются следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных логических действий: 

 самостоятельно сформулировать и актуализировать проблему, рассмотреть ее 

всесторонне; 



 сохранение существующего признака или опоры для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых тенденций и процессов, текстов различных 

эффективных результатов языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и оценивать их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых тенденций, данные в 

наблюдении; 

 Разработать план решения проблем с учѐтом анализа состояния материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и результаты соответствия 

лицам; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов на английском 

языке; 

 развивать креативное мышление при разрешении жизненных проблем с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося формируются следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

концепции и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применения различных методов познания;  
 формировать научный тип мышления, владеть научными знаниями, в том числе 

лингвистической терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

здоровых жизненных объектах; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии решения ее, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 дать оценку новой ситуации, приобретенному опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных регионов субъектов; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и методы деятельности — в профессиональной среде; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося формируются следующие методы работы с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно изучать поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных форм и представлений; 

 создавать тексты в различных форматах с указанием назначения информации и ее 

включения, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 оценить достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

обеспечении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 Обладая навыками защиты личной информации, соблюдайте требования 

информационной безопасности. 



У обучающихся формируются следующие навыки общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 изучать общение во всех существах жизни; 

 использовать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

 Развѐрнуто, логично и правильно с точки зрения точки зрения культуры речи 

излагать своѐ мнение, строить высказывания. 

У обучающихся формируются следующие методы самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно изучать познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных объектах; 

 самостоятельно составить план решения проблем с учѐтом имеющихся ресурсов, 

естественных возможностей и природных условий; 

 уточнение рамок настоящего предмета на основе личного цвета; 

 делать осознанный выбор, умело аргументировать его, брать на себя 

ответственность за результаты выбора; 

 оценить приобретенный опыт; 

 стремление к формированию и обеспечению широких исследований в разных 

областях знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося формируются следующие методы самоконтроля, принимая себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новой ситуации, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов действиям лиц; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания происходящих 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы 

рефлексии для оценки, выбора ситуации верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 мотивы принятия и аргументации других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других по ошибке; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Для обучающегося формируются следующие приемы совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выберите темы и методы действий участников с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 совместная деятельность, организация и координация действий по их 

осуществлению: составлять планы действий, утверждать действия с учетом целей моих 

участников, обсуждать результаты, принимать совместные работы; 

 оценить качество своего вклада и вклада каждой команды в общие результаты по 

разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической инновации; творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
 



К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 

из мировых. Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 



Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

11 КЛАСС 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных 

членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 



Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нѐм информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объѐм текста для чтения – 450–500 слов; объѐм прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (отзыв, рецензия). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

 

10 КЛАСС 

Введение. Нормативные и методические документы по ЕГЭ. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. Спецификация, кодификатор и 

демонстрационная версия экзаменационной работы. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Орфоэпия как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Основные нормы 

современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

(обзор). Особенности употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имѐн существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 



употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.  

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 

 

11 КЛАСС 

        Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 



Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). Микротекст, логико-смысловые отношения между частями текста. 

Средства связи предложений в тексте. Формулировка проблемы, комментарий, авторская 

позиция. Аргументация собственного мнения по проблеме.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

    № 

раздела 

                 Тема занятия кол-во 

час. 

                   10 класс   

 1.Введение 1 

1 Нормативные и методические документы по ЕГЭ. Особенности 

ЕГЭ по русскому языку. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

1 

 2. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
 

2 

2 Орфоэпические нормы. Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне.  

2 

 3. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
 

7 

3.1     Лексика. Лексическое значение слова. Многообразие лексики 

русского языка. Паронимы.  

2 

3.2 Лексические выразительные средства. Синонимы, антонимы. 

Стилистически окрашенная лексика. Лексика ограниченной 

сферы употребления  

2 

3.3 Лексические нормы. Речевые ошибки на лексическом уровне. 

Предупреждение речевых ошибок на лексическом уровне.  

2 

3.4 Фразеология 1 

 4. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы 
 

2 

4.1 Морфемика и словообразование. Значимые части слова. 

Основные способы образования слов. Морфемный и  

словообразовательный анализ слова.  

1 

4.2 Словообразовательные нормы 1 

 5. Морфология. Морфологические нормы 
 

6 

5.1 Морфология. Самостоятельные и служебные части речи.  2 

5.2 Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с 

их нарушением.  

4 

 6. Орфография. Основные правила орфографии 11 

6.1 Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

приставок. Буквы Ы, И после приставок. Правописание Ъ и Ь. 

2 

6.2 Орфография. Использование алгоритмов при написании –Н- и –

НН- в суффиксах разных частей речи.    

2 

6.3 

 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н- и –

НН-). 

2 

6.4 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

1 

6.5 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 2 

6.6 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и 

сочетаний слов. 

2 



 7. Функциональная стилистика. Культура речи 
 

5 

7.1 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля.  

 

1 

7.2 Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-

делового стиля.  

 

1 

7.3 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

 

1 

7.4 Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, 

обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

 

2 

ОЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 

 11 КЛАСС  

 1. Синтаксис. Синтаксические нормы 11 

1.1 Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. Основные 

нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова.    

2 

1.2  Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения, способы их выражения. 

Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

2 

1.3  Односоставные предложения. Неполные предложения. 2 

1.4 Основные нормы употребления однородных членов 

предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

 

2 

1.5 Сложные предложения. Основные нормы построения сложных 

предложений 

1 

1.6 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная 

форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

2 



 2. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

 
10 

2.1 Знаки препинания в простом предложении  при обособлении 

второстепенных членов предложения 

2 

2.2 Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения.  

1 

2.3 Знаки препинания в простом предложении  с однородными 

членами предложения 

1 

2.4 Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 1 

2.5    Знаки препинания в сложноподчиненных  предложениях с 

одним и несколькими придаточными 

2 

2.6  Знаки препинания в бессоюзных предложениях. Постановка тире 

и двоеточия в простых и сложных предложениях. 

2 

2.7 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи 

1 

 3. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
 

13 

3.1 Текст (структура, смысловая и композиционная целостность 

текста). Логико-смысловые отношения между частями текста. 

1 

3.2 Основная и дополнительная информация текста. 

Информационная обработка текста.   

1 

3.3 Средства связи предложений в тексте (смысловые, лексические, 

морфологические). 

1 

3.4  Требования к письменной работе выпускника (критерии 

содержания, композиция, речевое оформление, грамотность) 

Исходные тексты, их жанровое многообразие. Анализ исходного 

текста. 

1 

3.5 Формулировка проблем исходного текста. Проблематика текстов 

предыдущих лет. Анализ текстов. Способы комментария 

проблемы, его письменное оформление. 

1 

3.6 Авторская позиция, еѐ отражение в тексте. Требования к 

формулировке авторской позиции в письменной работе 

выпускника. 

1 

3.7 Аргументация собственного мнения по проблеме. Источники 

аргументации. Правила использования аргументов. Этическая 

норма. 

1 

3.8 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения письменной работы 

1 

3.9 Требования к точности и выразительности речи экзаменационной 

работы. Речевые ошибки и недочѐты. Фактические и фоновые 

ошибки 

1 

3.10   Написание сочинений по исходному тексту. Анализ и 

редактирование сочинений 

4 
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