
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» разработана на основе Программы курса «Русский язык». 

10-11 классы. Базовый уровень. Автор-составитель: Н.Г. Гольцова. Соответствует ФГОС. Москва. «Русское слово», 

2020 г. и Демоверсии ЕГЭ 2024 г., программы спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 10-11 классов», 

авторы В.А. Исакова, Л.Н. Курошина  и с учетом изменений, вносимых в задания ЕГЭ. 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из заданий 1-27 

Она включает задания с выбором ответа из 4-х предложенных, задания, требующие краткого ответа, и задание 

творческого характера 

Задание 27 - это задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Представленная программа предусматривает изучение правил сдачи ЕГЭ, знакомит со спецификацией КИМов, 

позволяет организовать изучение и повторение материала блоками в соответствии с типами заданий ЕГЭ. Особое 

внимание уделяется написанию сочинения на основе предложенного текста. 

Рабочая программа построена с учётом изменения в КИМах. 

 

Изменения в КИМ ЕГЭ 2024 года в сравнении с КИМ 2023 года 

 

Обновлён кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по 

русскому языку. Понятие «уточняющий член предложения» заменено на понятие «уточняющее обособленное 

обстоятельство»; понятие «сравнительный оборот» включено в понятие «обособленное обстоятельство»; добавлены 

понятия «синекдоха», «эпифора», «риторическое обращение», «многосоюзие», «бессоюзие», «оксюморон»; 

скорректирован и дополнен список источников при составлении кодификатора и др. 

«Словарик паронимов» переименован в «Словник паронимов», что более точно отражает его предназначение. 

 

Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. 

 

В работу внесены следующие изменения. 

 

1. Для ряда заданий (6, 13, 14, 15, 21, 22 и 23) указаны вариативные формулировки заданий. 

 

2. В заданиях 13 и 14 части 1 экзаменационной работы изменены формулировка задания и система ответов 

(множественный выбор в виде цифр). Одновременно с этим расширен языковой материал, так как у экзаменуемых 

появилась возможность находить слитные, раздельные и (для задания 14) дефисные написания слов. 

 

3. Изменена система оценивания политомических заданий с кратким ответом. В частности, для задания 8 уменьшено 

максимальное количество первичных баллов с 3 до 2, следовательно, изменена шкала оценивания. Кроме того, для 

задания 26 скорректированы требования для получения 1 балла: чтобы получить 1 балл, экзаменуемый может 

допустить только 2 ошибки. 

 

4. Претерпела изменения формулировка задания 27. Предполагается, что при комментировании проблемы исходного 

текста примеры-иллюстрации являются неотъемлемой частью пояснений к ним. 

 

Уточнено также понятие анализа смысловой связи между примерами-иллюстрациями: «Проанализируйте указанную 

смысловую связь между примерами-иллюстрациями». Наконец, обоснование собственного мнения экзаменуемого 

требует включения примера-аргумента, 

опирающегося на жизненный, читательский или историко-культурный опыт экзаменуемого. 

 

5. Отмеченные изменения в формулировке задания 27 отражены и в системе критериального оценивания сочинения. 

По критерию К2 («Комментарий к проблеме исходного текста») уменьшено максимальное количество первичных 

баллов с 5 до 3; в указания к оцениванию по данному критерию внесены уточнения. В критерии К4 («Отношение к 

позиции автора по проблеме исходного текста») появилась рубрика «Указание к оцениванию». 

 

6. По переименованному критерию К6 («Богатство речи») уменьшено максимальное количество первичных баллов с 2 

до 1. При этом критерий К6 стал независимым от критерия К10. 

 

7. В системе оценивания развёрнутого ответа (задание 27) при проверке соблюдения орфографических норм более не 

предусмотрено понятие «однотипная ошибка». Каждая орфографическая ошибка считается за отдельную ошибку, не 

объединяясь с ошибками одной орфографической группы. 

 

8. Первичный балл за выполнение работы изменён с 54 до 50. 



 

 

Программа отрабатывается на изучении материала, параллельно повторяемого на уроках русского языка и 

предусматривает не только повторение пройденных разделов лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений 

для отработки навыков по решению заданий 1-27 

 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку 

сохранены. Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9. Задание стало сложнее: 

нужно самостоятельно выделить корни, поставить ударение, определить, от какого слова и как образовано каждое 

слово в ряду. И так 15 раз, за 2-3 минуты в среднем. Теперб не нужно вставлять пропущенные буквы, нужно выбрать 

ряды, во всех словах котых содержится безударная проверяемая (чередующаяся или непроверяемая) гласная корня. 

Буквы уже проставлены, пропусков нет. 

В задании 27 изменились критерии оценивания комментария. Теперь смысловую связь между примерами нужно не 

только указать, но и проанализировать. За комментарий можно получить 6 баллов (в прошлом году было 5 ). 

В К4 (обоснование собственного мнения) поменялась только формулировка, суть осталась неизменной. Нужно 

выразить свою позицию по проблеме текста и обосновать её. 

Количество часов: в неделю 1 час, всего 34 часа 

Программа: Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень. Автор-составитель: Н.Г. Гольцова. 

Соответствует ФГОС. Москва. «Русское слово», 2020 г. Демоверсия ЕГЭ 2024 г 

 

Учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. В 2 частях. Базовый уровень. 

Соответствует ФГОС. Москва, «Русское слово». 2022 г. КИМы: ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные 

варианты. 36 вариантов под редакцией И.П. Цыбулько. Москва, «Национальное образование». 2024 г. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя 

уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к 

языку и культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в 

литературных произведениях отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, 

умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший 

гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение 

обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого 

относительно изучения русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии 

посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление 

взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного 

речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления 

поисковой работы, владение соответствующими стилями речи; 



• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами 

различной направленности и стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения 

исследовательской и проектной деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным 

и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления 

собственной точки зрения, использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный 

аппаратобоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и 

экологичности совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы 

проектных и исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-синтетических 

заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, социально значимой и научно-

публицистической тематики. 

 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»; 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм литературного языка; 

закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового 

общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа и 

самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации (основная/второстепенная, 

явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а содержание 

грамматических правил – в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё к ним отношение в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве эмоционального 

личностного и интеллектуального понимания. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Часть 1 

1 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте  

 2 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Лексический анализ слова  

3 Функциональная стилистика  

4 Нормы ударения в современном литературном русском языке  

5 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и их употребление  

6 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм  

7 Морфологические нормы современного русского литературного языка  

8 Синтаксические нормы современного русского литературного языка  

9 Правописание гласных и согласных в корне  

10 Употребление ъ и ь (в том числе разделительных). Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок  

11 Правописание суффиксов (кроме суффиксов причастий, деепричастий)  



12 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, деепричастий  

13 Правописание не и ни  

14 Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, местоимения, наречия, служебные части речи)  

15 Правописание -н- и -нн- в словах различных частей речи  

16 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях  

17 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами  

18 Знаки препинания в предложениях с вводной и вставной конструкциями. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Знаки препинания в предложениях с междометием  

19 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях  

20 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи между частями  

21 Пунктуационный анализ предложения  

22 Информационно-смысловая переработка прочитанного текста  

23 Информативность текста. Виды информации в тексте  

24 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Лексический анализ слова  

25 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте 

26 Основные изобразительно-выразительные средства русского языка  

Часть 2 

 27 Информационно-смысловая переработка прочитанного текста. Отзыв. Рецензия  

Всего заданий – 27; из них по типу заданий: с кратким ответом – 26; с развёрнутым ответом – 1; по уровню 

сложности: Б – 24; П – 3. Максимальный первичный балл за работу – 50. Общее время выполнения работы – 3 часа 

30 минут (210 минут). 


