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         1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1. Цель реализации программы   

Цель обучения:  

 закрепить и углубить полученные в средней школе знания о системе 

русского литературного языка;    

 подготовить слушателей к сдаче Единого государственного экзамена по 

русскому языку (ЕГЭ)  

2. Формализованные результаты обучения:     

 расширение и закрепление  знаний о системе русского литературного 

языка на всех ее уровнях: фонетическом, морфемном, 

словообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом; 

 развитие чувства языка, умение видеть факты языка и правильно их 

интерпретировать;   

 повышение орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

Образовательной программы 

«Русский язык (для абитуриентов)» 

 

Категория слушателей (требования к слушателям) – школьники 10-11 классов, 

абитуриенты. 

Срок обучения –  62 час. 

Форма обучения – очно-заочная (без отрыва от работы) 

 

      

 № 

п/п 

 

 Наименование разделов 

 

Всего, 

час. 

 

В том числе 

лекции 

Практич.  

и лаборат. 

занятия 

1 Понятие о литературном языке  1  1       – 

2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография 
 5  1  4 

3 Морфемика. Словообразование. 

Орфография 
 6  1  5 
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4 Лексика и и лексикология. Фразеология 

русского языка. Орфография 
 6  5  1 

5 Морфология. Орфография 28  4 24 

6.       Синтаксис. Пунктуация   16  3 13 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Образовательной программы 

 «Русский язык (для абитуриентов)» 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 1 раздел. Понятие о литературном языке. 
Литературный язык – отработанный, 

образцовый язык.  Норма  как основная 

категория литературного языка. Нормы 

произносительные, лексические, 

стилистические, морфологические, 

синтаксические. Нормы орфографические и 

пунктуационные. 

1 1 – 

2 2 раздел. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография.   

 

2.1.  Звуки русской речи. Звуки речи и буквы. 

Алфавит. Гласные и согласные звуки. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Редукция гласных О, Е в безударной позиции. 

Чередование гласных в   корне. Согласные 

звуки: глухие и звонкие; шипящие; твердые и 

мягкие. Оглушение звонких согласных на 

конце слова и перед глухими согласными. 

Чередование согласных звуков в корне.  

1 1 – 
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2.2. Основной принцип русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корнях 

слов. Правописание  звонких согласных при 

их позиционном оглушении. Правописание 

приставок на З/С (разгневаться/рассердиться).  

1 – 1 

  

 

2.3. Корни с чередующимися гласными   Е/И, 

А/О (бер-/бир-, мер-/мир-, тер-/тир- и др.; гар-

/гор-, зар-/зор-,  клан-/клон-, лаг-/лож-, раст-, 

ращ-/рос-, кас-/кос-, скак-/скоч-, равн-/ровн-, 

мак-/мок-,  твар-/твор-.  Корни блест-/блист-, 

стел-/стил-, жег-/жиг-, чет-/чит-.   

1 – 1 

  

2.4. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными.  

1 – 1 

  

2.5.Орфографический словарь. Правописание 

словарных заимствованных слов (безударные 

гласные в заимствованных словах, удвоенные 

согласные в корнях заимствованных слов). 

Употребление буквы Э. 

 

1 – 1 

3 3 раздел. Морфемика. Словообразование. 

Орфография (продолжение).  

3.1. Понятие о морфеме и морфемике. Типы 

морфем: корневые и служебные (аффиксы). 

Однокоренные (родственные) слова. Виды 

аффиксов: приставка, суффикс, окончание, 

постфикс, интерфикс. Аффиксы 

формообразующие (словоизменительные) и 

словообразовательные. Основа слова. Разбор 

слова по составу (морфемный анализ слова).  

– – – 
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3.2. Словообразование. Изучение слова с 

точки зрения  словообразования. Основные 

способы русского словообразования:   

а) морфологический (аффиксальный) и его 

разновидности (префиксальный, 

суффиксальный, префиксально-

суффиксальный, постфиксальный, сложение, 

сложение с интерфиксацией, интерфиксация с 

суффиксацией и т.д.); аббревиация 

(образование сложносокращенных слов) как 

разновидность морфологического способа;                                   

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

б) лексико- синтаксический способ (сраще 

ние);                                                                    

 в) морфолого-синтаксичский (переход слов 

из одной части речи в другую);          

 г)  лексико-семантический  (развитие у слова 

нового значения).    

– – – 

3.3  Орфография (продолжение).                      

а) правописание приставок: приставки пре-

/при-,   приставки раз- (рас-)/роз- (рос-);  одно 

и два С в приставках слов с корнями –чет-/-

чит- (расчет/рассчитать);                                                        

б) правописание И/Ы после приставок на 

согласный;                                                                

2 1 1 

в) правописание разделительного Ъ после 

приставок на согласный перед йотированным 

гласным ;  

 

                                            

 

1 – 1 
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 г) правописание разделительного Ъ в 

иноязычных словах и в сложных словах;  

д) употребление разделительного Ь.;  

е) употребление Ь  для обозначения мягкости 

согласных;  

2 – 2 

ж) правописание букв О/Е, И/Ы  после Ц;  

з) правописание букв О/Ё/Е после шипящих: в 

корнях слов; в суффиксах и окончаниях. 

1 – 1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раздел. Лексика и лексикология. 

Фразеология русского языка. Орфография  

  

4.1.Лексика как словарный состав языка. 

Слово как основная номинативная  единица 

языка. Лексикология как наука, изучающая 

словарный состав русского языка. Словарное 

богатство русского языка.  Толковые словари 

русского языка. 

– – – 

 

4.2. Лексическое значение слова. Од-

нозначные слова и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слов.   

 

– – – 

4.3. Многозначность (полисемия). Основание 

для появления переносных значений. Виды 

многозначности (метафора, метонимия, 

синекдоха). Выразительные возможности слов 

в переносном значении.   

1 1 – 

  

4.4. Омонимы, их отличие от многозначных 

слов. Виды омонимов.   

  

1 1 – 

4.5. Синонимы. Антонимы. Функции 

синонимов в речи (обеспечивают точность в 

выражении речи и мысли; помогают избежать 

однообразия речи).  

  

1 1 – 
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4.6. Стилистическое расслоение 

лексикирусского языка:  лексика книжных 

стилей, лексика разговорного стиля, 

межстилевые слова.  Книжные слова, 

официально-деловая (канцелярская) лексика, 

научная лексика, поэтическая лексика, 

публицистическая лексика). Лексика 

разговорного стиля: ее эмоциональная 

окрашенность и отношение к норме 

литературного языка. 

Уместность/неуместность использования 

стилистически и эмоционально окрашенной 

лексики в разных речевых ситуациях.   

1 1 – 

  

4.7. Устаревшие слова и новые слова 

(неологизмы).   

Причины устаревания слов. Типы устаревших 

слов (историзмы и архаизмы).     

 

Использование устаревших слов  в 

современных текстах.  

– 

 

– 

 

– 

        

4.8. Новые слова (неологизмы). Причины 

появления новых слов. Неологизмы 

общеязыковые и авторские. Общеязыковые 

неологизмы и пути их возникновения.  

– –         – 

4.9.Исконно русские и заимствованные слова. 

Основные причины заимствования слов. 

Периодизация заимствований и основные 

языки-источники заимствований  в русском 

языке. Критерии оценки 

правильности/неправильности употребления 

заимствований  в современной речи: 

уместность, умеренность, понятность. 

Словари заимствованных слов. 

– –         – 
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 4.10. Старославянский язык и 

старославянизмы. Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской азбуки. Место 

старославянизмов в стилистической системе 

русской лексики.   

– –        – 

4.11. Общеупотребительная лексика и 

лексика, ограниченная в своем употреблении. 

Диалектные слова, жаргонные слова, 

профессионализмы и их применение в 

современной речи: оправданное и 

неоправданное.  

– –       – 

4.12. Фразеологизмы. Отличие 

фразеологизмов от свободных сочетаний слов. 

Источники формирования русской 

фразеологии. Выразительные и оценочные 

возможности фразеологизмов. 

Фразеологические словари.  

1 1        – 

4.13. Орфография. Употребление прописных 

букв. 

 

1 –         1 

5. 

  
5. Раздел. Грамматика. Морфология. 

Орфография. 

5.1. Понятие о частях речи. Основные 

принципы их выделения (общность значения, 

общие морфологические свойства, общность 

синтаксической функции). Система частей 

речи в русском языке: знаменательные 

(самостоятельные)  и служебные части речи и 

различия между ними.  

1 1 – 

5.2. Имя существительное. Разряды имен 

существительных: 

нарицательные/собственные; одушевленные/ 

неодушевленные; конкретные/вещественные, 

собирательные, отвлеченные.  

1 1 – 
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 5.2.1.Род имени существительного. Способы 

выражения категории рода (окончания, формы 

согласующихся слов, суффиксы). 

Существительные общего рода. Род 

несклоняемых существительных и 

аббревиатур .  

– – – 

5.2.2. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только 

одного числа.  

1 1 – 

5.2.3. Склонение имен существительных. 

Существительные 1, 2 и 3 склонения. 

Правописание падежных окончаний 

существительных. Склонение 

существительных на –мя. Разносклоняемые 

имена существительные. Варианты падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Правописание ь на конце существительных: а) 

после шипящих; б) после существительных на  

-ня.   

– – – 

5.2.4. Правописание суффиксов 

существительных.   

1 – 1 

5.2.5. Правописание сложных 

существительных. 

1 – 1 

5.3. Имя прилагательное. Разряды имен 

прилагательных (качественные, 

относительные, притяжательные), различия 

между ними. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Краткая форма 

качественных прилагательных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание  НН/Н в полных и кратких 

отыменных прилагательных. Правописание 

НН/Н в существительных, образованных от 

этих прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных (слитное, дефисное). 

 

2 – 2 



 10 

 5.4. Имя числительное. Разряды имен 

числительных:  а) по структуре (простые 

сложные, составные; дробные); б) по лексико-

грамматическим свойствам (количественные, 

собирательные,  порядковые).  Особенности 

склонения сложных (от 50) и  составных 

количественных числительных. Склонение 

собирательных числительных. Правописание 

Ь в сложных числительных. Правописание  

сложных и  составных порядковых  

числительных. 

1 – 1 

5.5. Местоимение. Особая семантика 

местоимений (не называние, а указание). 

Вопрос о грамматических свойствах 

местоимений и об их соотнесенности с 

существительными, прилагательными и 

числительными. Разряды местоимений по 

значению. Склонение местоимений разных 

разрядов.  Несклоняемые местоимения (его, 

её, их). Правописание неопределенных 

местоимений с аффиксами      -либо,  -то,  -

нибудь,  кое-,  -таки,  -ка.  Правописание 

отрицательных и неопределенных 

местоимений с частицами НЕ и НИ.  

Правописание  оборотов  НЕ КТО ИНОЙ, 

КАК…, НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК…  и  НИКТО 

ИНОЙ, КРОМЕ …, НИЧТО ИНОЕ, 

КРОМЕ… . 

1 – 1 

5.6.  Глагол. Семантика глагола,  

грамматические категории глагола, 

синтаксическая функция глагола.   

1 1 – 

5.6.1. Инфинитив как особая неспрягаемая 

форма глагола. Грамматические свойства 

глагола, выражаемые в инфинитиве: вид, 

переходность, тип спряжения (1-е или 2-е). 

Возвратные глаголы.  

1 – 1 

5.6.2. Спряжение глагола (изменение по лицам 

и числам). Глаголы 1-го и 2-го спряжений. 

Правописание личных окончаний глаголов 1 и 

2 спряжений. Разноспрягаемые глаголы.   

1 – 1 
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 5.6.3. Категория вида глагола. Глаголы 

несовершенного/совершенного видов. 

Употребление глаголов 

несовершенного/совершенного видов в тексте.  

1 – 1 

 5.6.3.Категория  лица глагола. 1-е, 2-е и 3-е 

лицо глагола: основные значения; 

дополнительные оттенки значений. Безличные 

глаголы.  

1 – 1 

5.6.4. Категория времени глагола. Настоящее, 

прошедшее и будущее время глагола. Их 

значение и образование. Правописание 

гласных перед   -л-  в форме прошедшего 

времени глагола. 

1 – 1 

5.6.5. Категория наклонения  глагола. 

Изъявительное, повелительное и 

сослагательное наклонения: их значение и 

образование. Правописание глаголов  в форме 

2-го лица множественного числа 

повелительного наклонения.  Употребление Ь 

в форме  2-го лица единственного числа 

повелительного наклонения.  

1 – 1 

5.6.6.      Правописание суффиксов  -ова-/ -

ыва-  в  глаголах. Правописание гласных Е/И 

в глаголах с приставкой обез- (обес-). 

1 – 1 
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5.6.7. Причастие как гибридная форма глагола 

(объединяет в себе признаки глагола и 

прилагательного).  Разряды причастий 

(действительные и страдательные, причастия  

настоящего времени и прошедшего времени). 

Образование причастий этих разрядов. 

Правописание гласных у/ю,  е/и/я  в 

суффиксах  действительных и страдательных 

причастий. Правописание окончаний 

причастий.   

1 – 1 

5.6.8. Правописание  НН/Н в причастиях и 

отглагольных прилагательных (в полной и 

краткой форме).   

1 – 1 

5.6.8. Правописание НН/Н в существитель    

 ных, образованных от причастий и 

отглагольных прилагательных. 

 

1 – 1 

5.6.8. Деепричастие как неспрягаемая форма 

глагола. Типы деепричастий  (несовершенного 

вида, совершенного вида). Их образование и 

значение. Ошибки в употреблении 

деепричастий. 

1 – 1 

5.7. Наречие. Общее значение наречий и их 

синтаксическая функция. Разряды наречий по 

значению (качественные, образа и способа 

действия, места, времени, цели, причины, 

меры и степени).  Степени сравнения 

качественных наречий.  Образование наречий 

от других частей речи с помощью приставок, 

суффиксов, повторением одного и того же 

слова или слов- синонимов. Правописание 

наречий (слитное, раздельное, дефисное).  

Написание Ь на конце наречий после 

шипящих. 

1 – 1 
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5.8. Предлог как служебная часть речи. 

Функции предлогов.                                

5.8.1. Группы предлогов по значению. 

Многозначность предлогов.  Разряды 

предлогов по образованию  (первообразные и 

производные). 

– – – 

5.8.2. Дефисное написание предлогов. 

Слитное и раздельное написание предлогов, 

образованных от существительных, от 

деепричастий. 

1 – 1 

5.9. Союз как служебная часть речи. Функции 

союзов в предложении.  

5.9.1. Типы союзов по образованию 

(первообразные и производные) и по 

строению  (простые и составные). Типы 

союзов по синтаксической функции 

(сочинительные и подчинительные) и их 

смысловые  подгруппы.  

1 – 1 

5.9.2.  Правописание  союзов     (союзы чтобы, 

тоже, также причем, оттого, зато, итак,  то 

есть и нек. др.)  

 

1 – 1 

 5.10. Частицы. Функции частиц в речи.  

5.10.1. Разряды частиц по значению. 

Формообразующие и словообразующие 

частицы.   

– – – 

5.10.2. Правописание частиц. Дефисное 

написание частиц -то,  -либо, -нибудь, кое-, -

таки, -ка. Раздельное написание частиц бы, 

ли, же. Написание частиц будто,  едва ли не.  

1 – 1 

5.10.3. Правописание  частиц НЕ и НИ 

(различия между этими частицами).  

1 – 1 

5.10.4. Слитное и раздельное написание 

частицы НЕ с разными частями речи.  
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5.11. Междометия. Звукоподражательные 

слова. Модальные слова. 

5.11.1. Функции междометий. Разряды 

междометий по значению. Стилистическая 

окраска междометий. Пунктуация при 

междометиях. Отличие междометий от 

звукоподражательных  слов.   

– – – 

5.11.2. Модальные слова как способ 

выражения отношения говорящего в 

выражаемой мысли. 

1 – 1 

6. 6 раздел. Синтаксис.  Пунктуация.  

6.1. Синтаксис. Предмет синтаксиса. 

Синтаксические единицы (словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое).  

Основные типы синтаксической связи 

(подчинительная, сочинительная, 

присоединительная). Типы предложений по 

интонации: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные и знаки 

препинания в них. 

1 1 – 

6.2. Словосочетание. Типы подчинительной 

связи в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

– – – 

 6.3. Простое предложение. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое.  Типы 

сказуемого: простое глагольное,  составное 

именное, составное глагольное, сложное). 

Способы их выражения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Типы 

односоставных предложений: номинативные, 

определенно- личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные.  Неполные 

предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполных предложениях. 

1 1 – 

6.4. Второстепенные члены предложения: 

определение (согласованное и 

несогласованное), дополнение (прямое и  

косвенное), обстоятельство (его виды), 

приложение; способы их выражения.   

– – – 
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6.5. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения:  а) не соединенных союзами; б) 

соединенных одиночными союзами; в) 

соединенных повторяющимися союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при 

обобщающем слове и однородных членах 

предложения.   

1 1 – 

6.6. Однородные определения. Знаки 

препинания при однородных определениях. 

1 – 1 

6.7. Обособленные члены предложения: 

одиночные и распространенные определения, 

обособленные дополнения, обстоятельства; 

обособление уточняющих и пояснительных 

членов предложения; обособление 

причастного  и деепричастного оборотов, 

обособленные приложения. Дефис при 

одиночном приложении. Присоединительные 

конструкции и знаки препинания при 

присоединении. 

 

1 – 1 

  6.8.Вводные слова и словосочетания . 

Вводные предложения. Разряды вводных слов 

и сочетаний слов по значению. Вставные 

конструкции.  Знаки препинания при вводных 

и вставных конструкциях. Пунктуация при 

обороте с союзом КАК. Обращение и знаки 

препинания при нем. 

1 – 1 

6.9. Сложное предложение. Типы сложных 

предложений: сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное. 

– – – 

6.10.Сложносочиненное предложение. Союзы, 

объединяющие части в сложносочиненном 

предложении; разряды союзов. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. 

 

1        – 1 
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6.11.Сложноподчиненное предложение.  

Главное  и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Союзы и союзные 

слова, объединяющие главное предложение с 

придаточным. Разряды союзов.   

1 – 1 

6.12. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении.   

– – – 

6.12.1. Запятая между главным и придаточным 

предложениями; выделение запятыми 

придаточного, стоящего внутри главного.  

1 – 1 

6.12.2. Знаки препинания при сложных 

подчинительных союзах (с тех пор как, для 

того чтобы, благодаря тому что и т.д.  

1 – 1 

6.12.3. Знаки препинания при однородных 

придаточных предложениях.   

1 – 1 

6.12.4. Знаки препинания на стыке союзов.  1 – 1 

6.12.5. Знаки препинания в сложных 

предложениях с  разными типами связи. 

 

1 – 1 

6.13.Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между частями в 

бессоюзном предложении. Знаки препинания 

в бессоюзном предложении: запятая, точка с 

запятой, двоеточие, тире. 

1 – 1 

 6.14.Чужая речь. Виды чужой речи: прямая 

речь, косвенная речь, несобственно прямая 

речь.  Знаки препинания при прямой речи, при 

косвенной речи.   

Цитаты.  Знаки препинания при цитировании. 

1 – 1 

6.15. Виды речи: монолог, диалог.  

Функционально-смысловые типы 

монологической речи: повествование, 

описание, рассуждение. 

1 – 1 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Не требуются.  

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
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 Формы и методы проведения занятий 

 (возможна детализация с описанием конкретных упражнений)  

 Семинарские занятия по темам   

  Диктанты  

 Письменные задания различных видов: тесты ЕГЭ, эссе  

 Разбор письменных работ с анализом достоинств и недостатков  

  Проведение пробного ЕГЭ (январь, апрель) 

 

 

Рекомендуемые формы самостоятельной подготовки  

 Выполнение письменных заданий   

 Выполнение домашних заданий   

  Работа со словарями 

 

6. Составители программы      

 В.Н. Суздальцева, к.ф.н., доцент кафедры стилистики русского языка  

 В.И. Фролова, ст. преп. кафедры теории и методики редактирования. 
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