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                                   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана 

в соответствии с требованиями: 

-   АООП НОО обучающихся с ЗПР Черепановской С(К)ШИ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС НОО) с изм. от 

26.10.2010,22.09.2011,18.12.2012,29.12.2014,18.05.2015, 31.12.2015г.г. 
 

Программа «Русский (родной) язык» является составляющей предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 
• Цели изучения курса русского родного языка в 4 классе:

 

• совершенствование  коммуникативных умений;
 

• развитие языковой интуиции;
 

• включение учащихся в практическую речевую;
 

• деятельность на русском языке;
 

• первое знакомство с фактами истории родного языка;
 

• расширение представлений о различных методах
 

• познания языка.
 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 

(русский) язык»: формирование первоначальных представлений 

• единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 



(русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса «Русский язык». 

• содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всем комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «Родной русский язык» в 2-4 классе отводится 1 час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 34 урока в год.  

Распределение учебного времени представлено в таблице. 

класс Количество часов в неделю За год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 



Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                       
2 КЛАСС 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы умения: 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

 осознания роли речи в общении людей;  

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи;  



 к устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; интерес к 

изучению языка. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение)  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 
 

Предметные результаты 

Русский язык: прошлое и настоящее 
У учащегося будут сформированы умения: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения. 

Язык в действии 
У учащегося будут сформированы умения: 



 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов. 
 

Секреты речи и текста 
У учащегося будут сформированы умения: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приёмы устного общения:  

 убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  

 выделять наиболее существенные факты;  

 устанавливать логическую связь между фактами;  

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

  

3 класс. 
Программа обеспечивает достижения определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский (родной язык) язык; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

• положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка; 



• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; 

развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

                                                Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи;  

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

                                    Познавательные: 
• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и 

практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст. 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др. под руководством учителя); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя);  

                                                 Коммуникативные: 
• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге ; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

                                           Предметные:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

• овладение основами грамотного письма;  

• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

• формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

7)    использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

                                                              4 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 



• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи.  

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов; 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  



• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты : 

Обучающиеся будут знать:  

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), 

газетно-публицистический; 

• особенности эпистолярного жанра; 

• типы текстов; 

• понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

• основные элементы композиции текста. 

            Обучающиеся  будут уметь: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического 

значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

• уместно использовать  изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

• выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию 

общения; 

• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  



• быть хорошим слушателем; 

• определять лексическое значение слова; 

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

• редактировать предложения; 

• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

• сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

• распознавать стили речи. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 
 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до 

нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.)).  

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».  

 

Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, 

в которых есть слова с необычным произношением и ударением.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. Совершенствование орфографических навыков. 



 

Секреты речи и текста 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение  

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета.  

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 КЛАСС 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего 

имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов).  

 

Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка 



(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.).  

Резерв учебного времени 

 

4 КЛАСС 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать 

ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 



толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов.  

 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.  

 

Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

                                           

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

В ходе освоения тем учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам; 

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в классе; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на уроке социально значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 



 проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка; 

 инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

2 класс 
 

№ Тема Вид деятельности обучающихся 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее  

По одёжке встречают… Богатство 

языка как свидетельство высокой 

культуры народа 

Знакомство со словами, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, называющие то, 

во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

2  Ржаной хлебушко калачу дедушка 

История языка 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

фразеологизмами, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского 

быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки) 

3 Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи. История языка. 

Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг) 

4 Каша – кормилица наша.. Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени 

5 Любишь кататься, люби и саночки 

возить. Народный фольклор 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

6-7 Делу время, потехе час 

Фразеологизмы в речи. Народный 

фольклор. 

 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки) 

8-9 В решете воду не удержишь. 

Народный фольклор. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

10 Самовар кипит, уходить не велит. 

Фразеологизмы в речи. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

11 Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы. 

Проект «Преданья старины глубокой» (на примере 

содержания отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

золотой рыбке»). 

12 Проектное задание: Словарь  

«Почему  

это так называется?». 

Проектное задание: Словарь «Почему это так 

называется?». 



13 Язык в действии.   
Помогает ли ударение различать 

слова? Ударение  

в словах. Логическое ударение.  

Где поставить ударение 

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

14 Для чего нужны синонимы? 

Словарь. Виды словарей. 

 Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

 

15  Для чего нужны  антонимы?  

Словарь. Виды словарей. 

 Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.  Проект «Раз словечко, два словечко» 

(антонимы и синонимы). 

 

16 Как появляются пословицы, 

фразеологизмы? Фразеологизмы в 

речи. 

Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

 

17 Как можно объяснить значение 

слова? Словарь. Виды словарей. 

Определение  

лексического значения слова по 

словарю. 

Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.  Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. 

 

18   Как можно объяснить значение 

слова? Словарь. Виды словарей. 

Определение лексического 

значения слова по контексту. 

Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.  Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. 

 

19 Как научиться читать стихи и 

сказки? 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  

 ударением». 

20 Секреты речи и текста   

Участвуем в диалогах. Построение  

предложений для ответа на 

заданный вопрос. 

 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

 

21 Общение как обмен смыслами. 

Построение предложений для 

выражения собственного мнения. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как 



убедить товарища). 

22 Роль несловесных средств 

(интонации, поз, жестов, мимики) 

в речевом общении. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как 

убедить товарища). 

23 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова 

Создание текста: развёрнутое толкование значения 

слова. 

24 Учимся связывать  предложения в 

тексте Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Письменная речь и признаки 

текста 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. Сравнение устной разговорной и письменной 

речи. 

25 Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным 

текстам. Тема и главная мысль в 

тексте 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. 

26 Последовательность предложений 

в тексте. Средства связи между 

предложениями и частями текста 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. Лексические средства связи предложений в 

тексте. Порядок слов как средство связи предложений 

в тесте. Восстановление деформированного текста. 

Л.Н.Толстой. «Чиж». 

27 Последовательность частей текста. Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. Составление текста «Ёжик» по опорным 

словам с творческим дополнением. Наблюдение за 

средствами выражения авторского отношения к 

описываемому, ознакомление со структурно-

смысловыми частями текста. Изложение текста по 

коллективно составленным вопросам. «Первая охота» 

(по В.В.Бианки) 

28 Создаём тексты-инструкции и 

тексты-повествования 

Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

29 Особенности текста-

повествования Упражнения в 

воспроизведении и создании 

текстов-повествования. 

Творческое продолжение текста-повествования. «Горе-

охотник» (по Л.Савоненковой). 

30 Особенности текста-

повествования Упражнения в 

воспроизведении и создании 

текстов-повествования. 

Сочинение по серии картинок «Лиса и вороны». 

31 Особенности текста-описания Объяснение значения слова. 

 

32 Особенности текста-описания Составление описания-загадки 

 

33 Особенности текста-рассуждения Составление описания-загадки 

34 Особенности текста-рассуждения Сочинение по пословице «Скучен день до вечера, коли 

делать нечего». 

 

3 класс 



 

№ Тема Вид деятельности обучающихся 

1 Раздел I. Русский язык: 

прошлое  

и настоящее. Где путь прямой,  

там не езди по прямой. 

Различать различные формы одного и того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Понятия: правда и кривда. 

2-3 Кто друг прямой, тот брат 

родной. 

Уточнить и углубить представление о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, 

о тематических группах слов. Дружба и братство. 

4 Дождик вымочит, а красно  

солнышко высушит. 

Уточнить и углубить представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о 

тематических группах слов. Названия дождя, ветра, 

снега. 

5-6 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга. 

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): . 

7 Ветер без крыльев летает. Слышать  и произносить основные звуки речи, 

различать их на основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

8-9 Какой лес без чудес. Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

10-

11 

Дело мастера боится. Различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 

Знакомство с занятиями людей. 

12 Заиграйте, мои гусли. Овладевать диалогической формой речи, нормами 

речевого этикета в ситуации учебного и бытового 

общения Различать названия музыкальных 

инструментов. 

13-

14 

Что ни город, то норов. Овладевать диалогической формой речи. Знакомство с 

названиями городов, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

15-

16 

У земли ясно солнце, у  

человека – слово. 

Различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 

Знакомство со сказочными образами. 

17-

18 

Язык в действии. Для чего  

нужны суффиксы? 

Знакомство: суффиксы. Для чего нужны суффиксы? 

19-

20 

Какие особенности  

рода имён существительных 

 есть в русском языке? 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

правильно род имён существительных. 

21-

22 

Все ли имена существительные  

«умеют» изменяться по числам? 

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

23-

24 

Как изменяются имена 

 существительные  

во множественном числе? 

Особенности рода и числа имён существительных. 

25-

26 

Зачем в русском языке  

такие разные предлоги? 

Соотносить  разные предлоги, устанавливать их роль в 

слове. 

Учиться русскому литературному произношению 



звуков и их сочетаний в словах. 

27-

28-

29 

Секреты речи и текста. 

Создаём  

тексты – рассуждения. 

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): сочинение-

рассуждение. 

30-

31 

Учимся редактировать тексты. Анализировать предлагаемые серии сюжетных 

картинок: определять последовательность; 

устанавливать правильную последовательность при ее 

нарушении; составлять рассказы с опорой на картинки. 

32-

33-

34 

Создаём тексты – повествования. Создавать тексты - повествования и корректировать 

заданные тексты с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

использовать  синонимы и антонимы. 

 

 

 

 

4 класс 
 

№ п/п Тема Вид деятельности обучающихся 

Русский язык прошлое и настоящее 

1-2   Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться  

Различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

 

3   Вся семья вместе. Так и душа 

на месте  

Уточнить и углубить представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов 

4-5   Красна сказка складом, а 

песня ладом.  

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

6-7   Красное словцо не ложь  Слышать  и произносить основные звуки речи, 

различать их на основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

 

8   Р.Р. Обучающее изложение по 

тексту Н. Сладкова.  

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 

 

9-10   Язык языку весть подает.  Различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

 



11-12   Проект «Пословицы и 

поговорки» 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой) в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

 

Язык в действии 

13-14   Трудно ли образовать формы 

глаголов? 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Глаголы: различать одушевленные и неодушевленные, 

собственные  и нарицательные, по родам, по числам; 

изменять по падежам; склонению; выполнять 

морфологический разбор. 

 

15   Проект «Говорите 

правильно!»  

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 

  

16-17   Р.Р. Составление текста –

описания на тему «Любимая 

игрушка»  

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

18   Можно ли об одном и том же 

говорить по разному? 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 

 

19-20   Как и когда появились знаки 

препинания? 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в 

слове. 

Научаться русскому литературному произношению 
звуков и их сочетаний в словах. 

21.   Р.Р. Сочинение отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости»  

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

22  Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина 

Уточнить и углубить представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов 

Секреты речи и текста 

23 Задаем вопросы в диалоге Литературному произношению звуков и их сочетаний 

в словах. 

24-25 Учимся определять в 

заголовке тему или основную 

мысль текста. 

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

26 Проект «Имена Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 



прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 

 

27-28 Учимся составлять план 

текста 

Уточнить и углубить представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов 

29 Учимся пересказывать текст Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

30-31 Учимся оценивать и 

редактировать текст. 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных 

картинок: определять последовательность; 

устанавливать правильную последовательность при ее 

нарушении; составлять рассказы с опорой на картинки. 

32.   Годовая контрольная 

работа.  

Проверка знаний учащихся. 

33.   Обучающее сочинение на 

тему «Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина 

«Рожь».  

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 

 

34.   Обобщающий урок. Игра «По 

галактике Частей речи»  

Уточнить и углубить представление о лексическом 

значении слова, об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слов, об антонимах и 

синонимах, о тематических группах слов 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

1. Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа по родному 

русскому языку  О.М.Александрова     Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, Е.И 

Казакова, М.И.Кузнецова ,Л.В.Петренко ,В.Ю.Романова. 

 2. О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая . Русский родной язык .Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, 4 класс.,– М. :Просвещение, 2019 

год. 

2. Методические пособия для учителя 

1. О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая . Русский родной язык . Методическое 

пособие - М.: «Просвещение», 2019; 

3. Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия.  

4. Технические средства и ИКТ 
1. АРМ учителя; 

2. Интерактивная доска «SMARTBOARD»; 



3. Мобильный класс Classmate PC. (25 нетбуков ISTiEC 10II2, 1 ноутбук учителя); 

4. WiFi с  доступом к сети Интернет; 

5. Документ-камера; 

6. Мультимедиа; 

7. Электронная библиотека. 
 

 


