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Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 10-11 классов  составлена на основании  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

 Согласно учебному плану  программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю)  в 11 классе . 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. 

 Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в 11 классе – 17 часов, что соответствует 

учебному плану школы.  

 

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
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говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
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функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся за курс 11 класса 

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства меж-

национального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной лите-

ратуры; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 
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• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и исправлять их; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя 

главными членами); 

аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистиче-

скими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнения-

ми, установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю 

себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов. 
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В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения русскому языку, намечены пути развития 

речевой способности обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 2.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  Имя числительное. (1) 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

 Местоимение. (1) 

Употребление местоимений в речи.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

 Глагол.(4) 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в 

художественной литературе. Олицетворения.  

Причастие.(2) 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

 Деепричастия. (3) 

Деепричастие как часть речи.   

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

 Наречие. (2) 

Правила написания наречий.  

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

 Служебные части речи. (2) 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

 Язык и культура.(2) 

Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 

  

Учебно – тематический план 

11 класс 

  Тема Кол-во 

часов 

1. Имя числительное. 1 

2. Местоимение. 1 
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РАЗДЕЛ 3.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол. 

часов. 

Примечания 

11 класс  

Имя числительное. 

(1) 

1 Употребление числительных в речи и художественной литературе. 1  

Местоимение. 

(1) 

2 Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе. 1  

Глагол. 

(4) 

3 Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. 1  

4 Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила 

русского глагола». 

1  

5  Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 1  

6 Р.р. Сочинение-рассказ на самостоятельно выбранную тему. 1  

Причастие. 

(2) 

7 Употребление причастий в речи и в художественной литературе..  1  

8 Р.р. Сочинение-описание картины с использованием причастий. (В.Перов. «Дети, бегущие от 

грозы».) 

1  

Деепричастия. 

(3) 

9 Деепричастие как часть речи.  1  

10 Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе. 1  

11 Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  1  

3. Глагол. 4 

4. Причастие. 2 

5. Деепричастие. 3 

6. Наречие. 2 

7. Служебные части речи. 2 

8. Язык и культура. 2 

9. Итого 17 часов 
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Наречие. 

(2) 

12 Правила написания наречий. 1  

13 Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!» 1  

Служебные части речи. 

(2) 

14 Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» 1  

15 Употребление частиц и междометий в литературе. 1  

Язык и культура. 

(2) 

16 Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».  1  

17 Р.р.  Промежуточная аттестация. Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной 

край »,  «Добро» 

1  

Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания. 

Выполните задания 1 – 11. 

(1)Сейчас где бы я н… жил у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город которая была в юности. (2)Наоборот, я всё чаще и 

чаще чу…твую что мне не хватает дедушкиного дома. 

(3)Может быть потому, что дедушкиного дома уже нет – старые ум…рли, а молодые переехали в город или (по)ближе к нему. (4)А когда он 

был всё не хватало времени бывать там чаще, я его всё ост…влял про запас. (5)И вот теперь там никого нет и мне кажется что я ограблен что 

какой(то) мой главный корень обрубл…н.(6)Даже если я там бывал ре…ко, самой своей жизнью, своим очажным дымом доброй тенью 

своих деревьев он помогал мне издали делал меня смелее и увере(н, нн)ей в себе. (7)Я был почти (не)уязвим потому что часть моей жизни, 

моё начало шумело и жило в горах. (8)Когда человек ощущает своё начало и своё продолжение, он щедрей и правильней распол…гает своей 

жизнью и его труднее ограбить, потому что не все свои богатства держ…т при себе. 

(9)Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором, со старой яблоней (обнимая её ствол лезла к вершине могучая 

виеоградная лоза), с зелёным шатром гре…кого ореха. 

(10)Сколько (не)дозрелых яблок по(с,з)бивали мы с нашей старой яблон…, сколько (не) дозрелых орехов покрытых толстой зелёной кжурой 

с ещё нежной ск..рлупой, с ещё (не)загустевш…м ядрышком внутри! 

(11,)Мне не хватает пр…сторной кухни в дедушкином доме с её земл…ным полом с большим жарким очагом с длинной тяж…лой скамьёй 

стоящей у очага. (12)На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладах в старых 

кр…постях. 

(13)Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм, или с к…тловины в гору или с горы в ложбину. 

(14)Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе! 

(15)Я всё чаще и чаще чу…твую что мне не хватает дедушкиного дома. 

(По Ф.Искандеру) 
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1.В каком предложении раскрывается основная мысль текста? 

1) 1 2) 5 3) 7 4) 8 

2.Определите стиль и тип речи текста. 

1)художественный стиль, повествование 

2художественный стиль, рассуждение и описание 

3)разговорный стиль, повествование 

4)публицистический стиль, описание 

3.Какое из данных слов и сочетаний в тексте употреблено в прямом значении? 

1)ограблен (в предложении 5) 3)очажный дым (в 6) 

2)шумело (в 7) 4)богатства (в 8) 

4.Сколько словосочетаний со связью УПРАВЛЕНИЕ в предложении 2? 

5.Сколько грамматических основ в предложении8? 

6.Среди предложений 1 – 4 найдите сложноподчинённое с придаточным изъяснительным. 

7.Среди предложений 1 – 6 найдите СПП с параллельным подчинением придаточных. 

8.Какое из предложений 1 – 8 связано с предыдущим с помощью подчинительного союза и лексического повтора? 

9.Среди предложений 9 – 12 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

10.Из 3-го абзаца выпишите все частицы. 

11.Какое средство выразительности не использовано в тексте? 

1)анафора 2)экспрессивный повтор 3)развёрнутая метафора 4)сравнение 

 

 

Промежуточная аттестация по родному языку (русскому) в 11 классе (комплексный анализ текста) 

Вариант 1 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания. 

 

Прочитайте текст, определите его стиль и тип речи. 

 

 

(1)В то время как Пьер вх..дил в окоп, он заметил что на батарее выстрелов не слышно было но какие(то) люди что(то) делали там. (2)Пьер 

не успел понять того какие это были люди. (3)Он увидел старшего п..лковника, задом к нему л..жащего на валу как( будто) 

ра..матривающего что(то) внизу, и видел одного замече..ого им с..лдата который, пр..рываясь вперёд от людей д..ржавших его за руку 

кричал: Братцы! - и видел что(то ) стра..ое. 

 

(4)Но он не успел ещё со..бразить того что по..лковник был убит что кричавший «братцы!» был пле..ый, что на глазах его был заколот в 

спину другой солдат. (5)Едва он вб..жал в окоп как худ..щавый, ж..лтый, с потным лицом ч..ловек в син..м мундире со шпагой в руке 
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наб..жал на него, крича что(то). (6)Пьер, инст..нктивно обор..няясь от толчка выст..вил руки и схв..тил этого человека (это был французский 

офицер) одной рукой за плечо другой за горло а офицер схватил Пьера за ш..ворот. 

 

(7)Неск..лько с..кунд они испуган..ми глазами см..трели на чуждые друг другу лица и оба были в недоумени.. о том что они ..делали и что им 

делать. (8) Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. (9)Но очевидно францу..кий оф..цер более склонялся к мысли 

что в плен взят он потому что сильная рука Пьера движимая невольным страхом всё крепче и крепче ..жимала его горло. (10)Француз 

что(то) хотел сказать, как вдруг над самой головой их ни..ко и страшно пр..свистело ядро и Пьеру пок..залось что голова францу..кого 

оф..цера оторвана так быстро он с..гнул её. 

 

(11)Пьер тоже нагнул голову и опустил руки. (12)Не думая более о том кто кого взял в плен, францу.. поб..жал назад на батарею а Пьер под 

гору Сп..тыкаясь на убитых и ране..ых которые казалось ему ловят его за ноги. (13)Ноне успел он сойти вниз как (на)встречу ему пок..зались 

плотные толпы б..гущих русских с..лдат которые падая спотыкаясь и крича весело и бурно бежали на батарею. 

 

Выполните следующие задания по морфологии и синтаксису. 

 

 

1. Выпишите из первого абзаца все наречия. 

2. Выпишите из 2-го абзаца субстантивированные существительные, образованные способом перехода. 

3. Выпишите из 2-го абзаца три местоимения: личное, притяжательное, неопределённое. 

4. Выпишите из 3-го абзаца собирательное числительное. 

5. Выпишите из 3-го абзаца все страдательные причастия. 

6. Выпишите из 8-го предложения все местоимения. 

7. Выпишите из 4-го абзаца производный предлог. 

8. Выпишите из 9-го предложения сочинительные союзы. 

9. Выпишите из 13-го предложения все деепричастия. 

10. Среди предложений 2-5 найдите сложноподчинённое с однородным подчинением. 

11. Среди предложений 6-9 укажите те, в которых есть вводные слова и предложения. 

12. В третьем абзаце найдите сложное предложение, состоящее из четырёх простых. 

13. Найдите в тексте предложения с обособленными определениями. Укажите их номера. 

14 Найдите обособленные обстоятельства и укажите цифрой их количество в тексте. 

15. Среди предложений 8-12 укажите сложное предложение с союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связью. 

16. Напишите номер единственного в тексте простого предложения. 

 

Учебно-методический комплекс. Список литературы 

1. Виноградов В. В. О теории художественной речи. — М . 1971. 

2. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М . 1981. 

3. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 
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4. Винокур Г. О. О задачах истории языка. Понятие поэтического языка // Избранные работы по русскому языку. —М., 

1959. 

5. Головин Б. Н. Основы культуры речи. — М., 1980.. 

6. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. — Л.,1974. 

7. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. 

8. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970. 

9. Одинцов В. В. Стилистика текста.— М., 1980. 

10. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 1977. 

11. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык: Литературный язык и пути его развития (применительно к 

русскому языку) // Избранные работы по русскому языку. — М., 1957. 

12. Горшков А. И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка: А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 1993. 

13. Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. — М., 1976. 

14. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. — М., 1973. 

15. Шмелев Д. Н. Слово и образ. — М., 1964. 

 

 

 

 


