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Пояснительная записка 

     Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки  России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

- Закон о внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации»   ( Принят Государственной Думой   25 июля 2018 года. Одобрен 

Советом Федерации  28 июля 2018  года). Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка."; 

2) в статье 14: 

а) часть 4 после слов "изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации" дополнить словами ", в том числе русского языка как родного языка,"; 

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей /(законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования.". 

 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родная литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому родному языку 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

 

Основой для разработки программы послужила  примерная программа по родному 

русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова 



С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа 

курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 

       Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации  

наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса.  

      Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения  

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения. 

      Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях  

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой  формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать  аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 

Речь - это канал развития интеллекта... 

                                                                       Чем раньше будет усвоен язык, 

                                                                       тем легче и полнее будут усваиваться знания. 

                                                                                                                                    Н.И. Жинкин 

     Как открыть ребенку волшебный мир слова? Как увлечь его чтением? Как сделать 

так, чтобы ему самому захотелось придумывать сказки? Как заставить ученика полюбить 

русский язык? Как научить его играть со словом? Эти и многие другие вопросы волнуют 

многих педагогов начальной школы. 

С самых первых дней обучения ребенка в школе необходимо пробуждать у него интерес к 

изучению русского языка и литературного чтения, вырабатывать чутье к языку, любовь к 

слову. Развитие не только устной, но и письменной правильной и красивой речи у 

младших школьников является одним из главных направлений работы в начальных 

классах.  

     Научить младшего школьника ясно и грамматически правильно говорить, 

обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в свободной 

творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции 

разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и развивать у 

него умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее от учителя 

напряженного труда, а главное – эффективно действующего подхода  к развитию речи. 

      Уровень развития речи значительного числа младших школьников едва достигает 

необходимого предела, а у довольно многочисленной группы детей он явно недостаточен. 

Образная, яркая, логично построенная речь – основной показатель интеллектуального 

уровня детей. Чем богаче  и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании действительности, содержательнее и 

полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его 

психическое развитие. Поэтому работа над развитием речи младших школьников является 

важным и необходимым условием для успешного развития и обучения учащихся. 



Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда уделялось большое 

внимание. В настоящее время установлены общие тенденции речевого развития 

школьников, обоснована идея развития речи на межпредметном уровне, вскрыты 

проблемы речевого общения.   

     Определены  возможные  пути формирования  языковой компетенции школьников, 

представлен анализ монологической и диалогической форм  речевого высказывания, 

выявлены  психологические  особенности  формирования устной и письменной  речи 

младших школьников.  

  В данном русле одной из актуальных и отвечающих современным требованиям проблем 

становится изучение речи, поиск соответствующих способов  и приемов, форм и средств 

развития речевой деятельности у детей. 

        Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир родного русского  языка. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке  

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции  

в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;  

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного  

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего  

о лексике и фразеологии; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 



общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по родному русскому языку для 1-4 классов составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 405 часов (99 

часов в 1 классе, по 102 часа во 2-4 классах). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения  

и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего  

на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать  

и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

    Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному 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 «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

     В содержании курса «Русский родной 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. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 

В первом блоке – «Русский язык: прошлое и настоящее» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной  

и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Язык в действии» – ориентирован на формирование  

у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка  

во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем блоке – «Секреты речи и текста» – представлено содержание, направленное  

на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, 



оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе родного (русского) языка и литературного чтения реализуются 

следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение,   преобразование и использование текстовой информации);  

 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 

Линии, общие с курсом русского языка»:  

1) приобретение и систематизация знаний о языке;  

 2) овладение орфографией и пунктуацией;  

 3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

 4) развитие чувства языка. 

 

Основные содержательные линии 

Программа представлена следующими содержательными линиями: «Виды речевой 

деятельности», «Система языка», «Усвоение речевого этикета». Выделение данных 

содержательных линий носит условный характер и не отражает последовательности их 

усвоения в учебном процессе. 

 Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те речевые умения и 

навыки, которые обеспечивают уровень владения языком, позволяющий воспринимать и 

усваивать учебный материал предмета, а также готовность к общению в ситуациях 

учебного и повседневного общения. Содержательная линия «Система языка» определяет 

состав осваиваемых грамматических категорий, языковых явлений. 

 

 

 Ценностные ориентиры обучения родному (русскому) языку и литературе заключаются 

в следующем: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе восприятия мира 

как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры татарского народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

собеседника, признавать право каждого на собственное мнение; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива 

и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования чувства 

прекрасного и эстетических чувств; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно развитие познавательных интересов, любознательности, мотивов изучения 

родного (русского) языка как родного языка; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; 



- формирования личностных универсальных действий – формирования 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другому народу, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
 

Планируемые результаты освоения  учебного курса 

1 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. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

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;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

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

родном языке адекватно ситуации общения;  



 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

 

 

2 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. 

 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: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

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 ( в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической 

формами речи. 

 



Предметные  результаты 

Обучающиеся будут знать:  

 антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 типы текстов: повествование, описание 

 

уметь: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, 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;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 определять прямое и переносное значение слова; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

  восстанавливать деформированный текст; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 составлять планы различных видов. 

 

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. 
 

«Русский родной язык» в 1-м классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по заданной 

теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

«Русский родной язык» во 2 классе 

Раздел 1. 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, похлебка, бублик, 

коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (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 разную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение 

слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать 

прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

 

«Русский родной язык» в 3 классе 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (54 час) 

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). 

Раздел 2. Язык в действии (18 часов) 



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 специфика 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, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (30 часов) 

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.). 
 

 

 

                   Описание ценностных ориентиров 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. 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета 

«Русский родной язык» 

1 класс (99 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

кол-во часов 

Секреты речи и текста (38 ч.) 

1 Ситуации общения (стр. 4-5) 1 

2 
Работа с текстом. Стихотворение А. Барто «Я люблю 

ходить вдвоём» (стр. 6-7) 

1 

3 Устная и письменная речь. Пословицы (стр.  8) 1 

4  Жесты и мимика – помощники общения (стр.   9-10) 1 

5 Какие бывают вежливые слова. (стр. 11-12  ) 1 

6 
Стандартные обороты речи для участия в диалоге. (стр.  

11-12 ) 

1 

7-8 
Ситуации использования вежливых слов. В. Осеева 

«Волшебное слово» (стр. 13-15 ) 

2 

9 Поздравление и приглашение в гости. 1 

10 Из истории языка (стр. 15-16) 1 

11 Мудрость в пословицах (стр.16,18) 1 

12 
Работа с текстом. Стихотворение Е. Серова «Рисунок» 

(стр. 16-17) 

1 

13 
Работа с текстом. Рассказ Сухомлинского «Скажи 

человеку «здравствуйте»» (стр.18-19) 

1 

14 Слова – приветствия.(стр. 20) 1 



15 
Ситуации приветствия и разговор по телефону. Ситуации 

прощания. (стр. 20-21) 

1 

16 Из истории языка. (стр. 21-22) 1 

17 Практические занятия. (стр. 22) 1 

18 Работа с текстом. С. Маршак, Е. Чеповецкий. 1 

19 Для чего необходимо имя. (стр. 23) 1 

20 Проект «Что значит моё имя» (стр. 24, упр.2) 1 

21 Уменьшительно-ласкательные имена. (стр. 24-25) 1 

22 Полное имя. (стр. 26) 1 

23 Работа с текстом. Рус. нар. колыбельная песня. (стр. 26) 1 

24 Пословицы. 1 

25 Имена в малых жанрах фольклора. (стр. 27-28) 1 

26 Откуда пришли к нам имена… 1 

27 Имя и ангел-хранитель… (именины) 1 

28 Что такое отчество. (стр. 28-29) 1 

29 
Работа с текстом. Александрова «Весеннее чудо». (стр. 29-

30) 

1 

30 Когда мы задаём вопросы? (стр. 30 - 31) 1 

31 Какие слова помогают задать вопросы? (стр. 31-32) 1 

32 Практическая работа «Отвечаем на вопросы» (стр. 33) 1 

33 Игра «Кто быстрее ответит на вопросы» (стр. 34) 1 

34 
Устное описание героя стихотворения Саши Чёрного 

«Гном» (стр. 35) 

1 

35 Понятие о Родине. (стр. 36-37) 1 

36 Пословицы о Родине.  1 

37 
Использование слов в переносном значении на примере 

текста Г. Сапгира «Лесной разговор» (стр. 38-39) 

1 

38 Понятие о развёрнутом ответе. (стр. 39) 1 

Язык в действии (19 ч) 

39 Понятие об интонации. (стр. 40-41) 1 

40 
Интонационное выделение слов в предложении. (стр. 41-

42) 

1 

41 
Практическая работа по выделению голосом смысловых 

слов. (стр. 43-44) 

1 

42 
Использование звуков для отражения окружающего мира. 

(стр. 45-46 ) 

1 



43 Работа над текстами Г. Кружкова, В. Лунина. (стр. 47-48 ) 1 

44 

С. Я. Маршак «Весёлая азбука про всё на свете» 

Чистоговорки. 

1 

45 
Правильное произнесение слов. «Сказка про волшебный 

молоточек».(стр. 49-50) 

1 

46 
Составление предложений с использованием изученных 

слов. (стр. 50-51) 

1 

47 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

48 
Тренировочные упражнения: правильное постановка 

ударения. 

1 

49 
Понятие о подвижном ударении в русском языке (стр. 52-

53) 

1 

50 Практическая работа по постановке ударения. (стр. 54) 1 

51 
Работа с текстом И Гурина «На что похожи облака..» (стр. 

54-55) 

1 

52 Омонимы и омофоны. (стр. 56-57 ) 1 

53 
Как появились слова, которые обозначают голоса 

животных.   (стр. 57-59) 

1 

54 Работа над сочетанием слов. (стр. 59-60) 1 

55 Работа над предложением. (стр. 60 ) 1 

56 Подбор слов для описания рисунков. (стр. 60-61) 1 

57 Учимся различать однокоренные слова. (стр. 61-62) 1 

Русский язык: прошлое и настоящее (30 ч.) 

58 История возникновения письма.  (стр. 63-64) 1 

59 История языка. (стр.64-65 ) 1 

60 Первые книги. Материал для письма. (стр. 65-67) 1 

61 
Оформление древних книг. Практическая работа. (стр.68-

70 ) 

1 

62 Подбор пословиц о роли книг в жизни человека. (стр. 70 ) 1 

63 
Древние книги: изображение букв в виде фигур. 

Практическая работа. (стр. 71) 

1 

64 Знакомство с кириллицей. Рождение алфавита.(стр.72-73) 1 

65 Из истории языка. (стр. 73-74) 1 

66 Пословицы об азбуке. (стр.74) 1 

67 Как называются дома, в которых мы живём. (стр. 75) 1 

68 
Работа с произведением А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке» (стр. 76) 

1 

69 Понятия о старинных домах. (стр. 77-78) 1 



70 
Понятия о старинных домах. Работа с художественными 

произведениями. (стр. 79,80,81) 

1 

71 Оформление старинных домов. (стр. 81-82) 1 

72 
Практическая работа. Изображение наличников и ставен. 

(стр. 83) 

1 

73 
Из истории языка. Знакомство с фразеологическим 

оборотом. (стр. 83) 

1 

74 
Работа с текстом М. Михайлова «Лесные хоромы» (стр. 

84-85) 

1 

75 Старинные названия помещений. (стр. 86-87) 1 

76 
Практическая работа. Составление рассказа о русской избе 

с использованием устаревших слов. (стр. 88-89) 

1 

77 Пословицы. 1 

78 
Работа с текстом. Стихотворение М Гальперина «Дом» 

(стр. 89-90) 

1 

79 
Знакомство с устаревшими словами, обозначающими 

одежду. (стр.90,91,92) 

1 

80 
Работа с текстом. Сравнительный анализ новых и 

устаревших названий одежды. (стр.93,94) 

1 

81 Практическая работа. Выполнение упр. на стр. 95 1 

82 
Работа с произведением А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке» (стр.96-97) 

1 

83 
Практическая работа. Оформление старинных головных 

уборов. 

1 

84 
Использование эпитетов и сравнений при описании 

хоровода. (стр.98-99 ) 

1 

85 
Работа со сказкой «Царевна –Лягушка» и одноимённой 

картиной В. М. Васнецова. (стр.100-101) 

1 

86 Работа с картиной М. Маковского «У околицы» (стр.101) 1 

87 Работа с картиной К. В. Лебедева «Пляска» (стр.102) 1 

СЕКРЕТЫ  РЕЧИ  И ТЕКСТА (5 ч.) 

88 Литературные жанры. (стр.103-104) 1 

89 Работа с толковым словарём. (стр.104) 1 

90 Понятие о прозе и поэзии. (стр.105-107) 1 

91 Работа по развитию речи.  (стр.107) 1 

92 Переносное значение слов. (стр.108-109) 1 

Закрепление материала (7 ч.) 

93-94 Повторение. 2 



95 Подготовка к проекту. 1 

96 Проект по понравившемуся разделу. 1 

97-98 Защита проектов. 2 

99 Заключительный урок. 1 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета 

«Русский родной язык» 

2 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

кол-во часов 

1 Как писали в старину. Оформление книг в Древней Руси. 1 

2 Как появились буквы современного русского алфавита. 1 

3 Весёлые стихи Б. Заходера. 1 

4  Оформление красной строки и заставок. 1 

5 Практическая работа. Оформление буквиц. 1 

6 Сказки  про  буквы 1 

7 Меткое слово русской речи. Упражнения со словами 1 

8 Разговор без слов 1 

9 Стихи С. Михалкова 1 

10 Речь тише, громче. (Логическое ударение) 1 

11 Говорим, слышим. (Пословицы народов мира) 1 

12 Весёлые стихи  А. Л. Барто. 1 

13 Древние письмена.       1 

14 

Странные словечки.( Рассказ об устаревших словах в 

нашем языке. Нахождение таких слов в тексте на примере 

русской народной сказки. Их объяснение. Знакомство со 

словарём устаревших слов. 

1 

15   Катаев В. «Цветик-семицветик». 1 

16 Секреты красноречия 1 

17 

 В  музее старых слов.      

Слова – пришельцы 

 

1 

18 Усачев А. «Живая книга»  1 

19 Во что одевались в старину 1 

20 Во что одевались в старину 1 

21  Практическая работа (Одеваем куклу в русский наряд) 1 

22 Токмакова И. «Аля, Кляксич и буква А» 1 

23  Слова – предметы традиционного русского быта. 1 

24  Слова – предметы традиционного русского быта. 1 

25 
Александрова Г. «Домовенок Кузька и волшебные 

вещи» 

1 

26  Защита проектов по теме «Предметы русского быта» 1 

27    Дом в старину 1 

28 Дом в старину (Изба, терем, хоромы) 1 

29 Ю.Казаков « Как я строил дом» 1 

30  Практическая работа. Фасад русского дома «Ставенки 1 



резные» 

32 Имена в русских народных сказках 1 

33 
Развитие речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

1 

 
 

Блок 2 « Язык в действии» 

 

 

34     Происхождение алфавита 1 

35 Разные слова, которые одинаково звучат и пишутся. 1 

36 Сказки-несказки В. Бианки и Э. Шима. 1 

37 
Слова со сходным значением, которые по-разному звучат 

и пишутся. 

1 

38 
Слова с противоположным значением, которые по-

разному звучат и пишутся 

1 

39 
Р/р Составление текста описания с использованием 

синонимов. 

1 

40 Толковый словарь  Значение слова Язык по Ожегову: 1 

41 Словарь синонимов   1 

42 «Герб, флаг, гимн – символы России, Осетии. 1 

43 Орфографический словарь   1 

44 
Словарь ударений.    

 

1 

45 Рассказ Ю. Ермолаева «Незнакомое слово» 1 

46 Грамматические сказки о звуках и буквах. В стране звуков 1 

47 Как звуки научились превращаться в буквы 1 

48 Томин Ю. «Карусели над городом», «А,Б,В,Г,Д и др.». 1 

49 

Звуковое оформление речи. ( голос, дикция, интонация, 

мелодика, громкость, темп речи, логическое ударение, 

пауза) 

1 

50 

Чей голосок? Знакомство с понятием - тембр. Игра « 

Узнай меня по голосу». Применение на практике новых 

знаний. Инсценировка отрывков из сказок в кукольном 

театре. 

1 

51 
Б.Заходер «Куда спешат головастики» (работаем над 

темпом чтения) 

1 

52 Азбука вежливости. Как писать письмо. 1 

53 Наблюдение за жизнью слов 1 

54 
Редьяр Киплинг Сказка «Как было написано первое 

письмо» 

1 

55 Мастерская языка. Секрет загадки. 1 

56 Памятка по составлению загадок 1 

57 Г.Фархади «Сороки». 1 

58 
Правильная речь (Разговор об орфоэпических нормах 

русского языка) 

1 



59 Значение слов. Буриме 
1 

60 

Разыграйте сказку К. Чуковского «Телефон». 

(Распределите  роли, подумайте, как надо произносить 

слова автора и слова героев сказки: слона, крокодила, 

зайчат, мартышек, медведя, цапли, свиньи, газели, 

кенгуру, носорога: каким тембром, в каком темпе и с 

какой громкостью.) 

1 

61 Мастерская языка. Будем сказку сочинять 1 

62  Слова – родственники (играем в слова) 1 

63 

Найдите слушателя и расскажите ему сказку  

(Рассказывайте сказку простыми словами и простыми 

предложениями. Используйте яркие описательные образы 

и как можно больше прилагательных. Активно играйте  

интонацией   и голосом, говоря  то громче,  то таинственно  

тише.) 

1 

64 
Откуда пришли слова (фрукты). Занимательная 

этимология. 

1 

65  Голоса природы. (Фонетика) 1 

66 Русские писатели о природе 1 

67  Язык – волшебное зеркало мира.  1 

68  Диалог, монолог. 1 

69 
  Осетинские народные сказки.( выделяем главные 

слова) 

1 

70 
Мастерская языка. Раз, два, три, четыре, пять, давай 

считалку сочинять. 

1 

71 
Проект «Рифма» Веселые рифмы 

Гласные — согласные 

1 

72 Дж. Родари. «Страна, где все слова начинаются с не» 1 

73 
Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как 

нужно говорить? Из чего состоят слова? 

1 

74 «Не лезьте за словом в карман!» 1 

75 Басни Крылова 1 

76 
Из чего состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и 

у кустов, корень есть у разных слов. 

1 

77 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» 

суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

1 

78 Разбор стихотворения «Про солнце» С. Маршака. 1 

79 

  Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. 

Игра – соревнование “Кто больше знает слов на букву 

…”.  

1 

80 
Волшебный клубок орфограмм. Рассказ – беседа о роли 

орфографии. 

1 

81   «Вовка в тридевятом царстве» 1 

82 Сила слова. Давай договоримся. 1 



83 
Занимательное словообразование. 

Откуда пришли наши имена. 

1 

84 Рассказы Н.Н.Носова 1 

85 Многозначные слова 1 

86 Родное слово в пословицах и поговорках. 1 

 Собрать пословицы о труде и дружбе.  

88 
Фразеологизмы. 

Применение их в сказках 

1 

89 Использование фразеологизмов в разговорной речи 1 

90 
Юмористические рассказы в детских журналах. 

 
1 

 «Секреты  речи и текста»  

91 

Что такое речь? Речь устная и письменная. Познакомить 

учеников с понятием «речь», определить главные 

требования к речи. Рассказать об отличиях устной речи  

от письменной. 

1 

92 
Составление предложений из отдельных слов. Сладков Н. 

«Сказки леса» 

1 

93 
Выделение признаков предложения в устной речи и на 

письме.  

1 

94 Признаки текста. Основная мысль. Опорные слова. 1 

95 В. Бианки  «Лесная газета» 1 

96 Текст. Тема текста. 1 

97 Сочинение рассказа по серии картинок и по вопросам. 1 

98 Драгунский В. «Денискины рассказы» 1 

99 Деление сплошного текста на предложения. 1 

100 Восстановление деформированного текста. 1 

101 Редактирование текста. 1 

102 Как бы жили мы без книг? Повторяем все, что узнали. 1 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета 

«Русский родной язык» 

3 класс (102 часа) 

 
№ 

Уро-ка 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1-2 Где путь прямой, там не езди по кривой 2 

3 «Не любо – не слушай». Русская народная сказка. 

«Правда и Кривда». Сказка в обработке В.И. Даля 
1 

4-5 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми 

2 

6 В.Г.Губарев «Королевство кривых зеркал». 1 

7-8 Кто друг прямой, тот брат родной 2 



9 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» 1 

10-11 Из истории языка и культуры. 2 

12 К.Г.Паустовский «Золотая роза» (отрывок) 1 

13-15 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 3 

16 Н.И.Сладков «Дожди» 1 

17-18 Сошлись два друга – мороз да вьюга 2 

19 «Снегурочка» Русск. нар. сказка. 1 

20-21 Слова, называющие природные явления 2 

22 «Морозные слова» 1 

23-25 Ветер без крыльев летает 3 

26 Работа с текстами Б.Петрова и Ю.Коваль (стр.39-40) 1 

27-28 Образные названия ветра, дождя, снега 2 

29 Стихи о природе 1 

30-31 Какой лес без чудес 2 

32 К.Г.Паустовского  «Золотая роза» 1 

33-34 Лесные слова в «Природном словаре» 1 

35-37 Слова, называющие растения 2 

38 М.М.Пришвин «Лесная капель» 1 

39 Дело мастера боится  1 

40-41 Узнаём профессию человека по его фамилии. (стр.53) 2 

42 Г.М.Цыферов «Старинные профессии» 1 

43-44 Заиграйте, мои гусли… 2 

45 Е.Л.Шварц «Марья – искусница» 

С.Я.Маршак «Умные вещи» 

1 

46-48 Что ни город, то норов 3 

49 Л.А. Скрыпник «Кольца Москвы». 

Н.и В.Волковы «О чём молчат башни Кремля?» 

1 

50 У земли ясно солнце, у человека - слово 1 

51 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

52 С.А.Есенин «Белая берёза» 

Ю.М.Нагибин «Зимний дуб» 

1 



53-54 Проверочная работа № 1(представление проектов, 

результатов исследовательской работы) 

 

2 

55-56 Для чего нужны суффиксы 2 

57 Ю.И. Коваль «Белозубка» 

К.Г.Паустовский «Кот-ворюга» 

1 

58 Какие особенности рода имен существительных есть в русском 

языке? 

1 

59-60 Все ли имена существительные «умеют» изменятся по числам? 2 

61 В.В.Бианки «Зимнее летечко». 1 

62-64 Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? 

3 

65 П.П.Бажов «Огневушка – поскакушка» 

«Серебряное копытце». 

1 

66 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

67 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

68 Сказка «Иван- крестьянский сын и чудо-юдо» 1 

69-70 Местоимение 2 

71-72 Проверочная работа № 2 

(представление проектов, результатов исследовательской 

работы) 

2 

73-74 Как построить текст-рассуждение? 2 

75 Н.Носов «Саша» 1 

76-77 Создаем тексты-рассуждения 2 

78 М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 1 

79-80 Создаем тексты- рассуждения. 2 

81 К.Д.Ушинский «Спор деревьев» 1 

82-83 Учимся редактировать тексты 2 

84 «Белая шубка» по Г.Скребицкому 1 

85-86 Учимся редактировать тексты 2 

87 «Весна» по Г.Скребицкому 1 

88-89 Учимся редактировать тексты 2 

90 «Лесная колокольня» по М.Пришвину 1 

91 Создаем тексты-повествования (о Гжельской росписи) 1 

92 Создаем тексты-повествования (о Городецкой игрушке) 1 

93 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (отрывок) 1 

94 Создаем тексты-повествования (о Филимоновской игрушке) 1 

95 Создаем тексты-повествования (о Дымковской игрушке) 1 



96 «Волшебник Изумрудного города» 1 

97 Создаем тексты-повествования (о Каргопольской игрушке) 1 

98 Создаем тексты-повествования (о Богородской игрушке) 1 

99-100 Проверочная работа № 3 

(представление проектов, результатов исследовательской 

работы) 
 

2 

101-102 Закрепление изученного материала 2 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета 

«Русский родной язык» 

4 класс (102 часа) 
 

 

№  Тема урока  Кол-во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и  настоящее  (40 часов) 

1.  Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский  

родной язык» 

1 

2.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Ю.Мориц 

«Первое сентября» 

1 

3.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Словарная статья. 1 

4.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. М.Гаспаров 

«Занимательная Греция» 

1 

5.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Состав слова. 

В.А.Бахревский «Агей» 

1 

6.  Этимология. Проектная работа (Словарь в картинках; 

история слов школа, гимназия, лицей) 

1 

7.  Вся семья вместе, так и душа на месте. Мудрость в 

пословицах 

1 

8.  Вся семья вместе, так и душа на месте. В.П.Астафьев 

«Бабушкин праздник» 

1 

9.  Вся семья вместе, так и душа на месте. Картинная галерея 

Б.М.Кустодиев «На террасе», И.С.Куликов «В 

крестьянской избе»  

1 

10.  Вся семья вместе, так и душа на месте. Из истории языка 

и культуры 

1 

11.  Вся семья вместе, так и душа на месте. Диалоги-

прибаутки 

1 

12.  Вся семья вместе, так и душа на месте. Практическая 

работа 

1 

13.  Творческая работа с текстом. Фрагменты рассказов 

В.П.Астафьева и В.Ю.Драгунского. Сочинение «Моя 

семья» 

1 

14.  Красна сказка складом, а песня-ладом. Эпитеты. 1 

15.  Добрый молодец в русском фольклоре 1 

16.  Картинная галерея И.И.Левитан «Тропинка в лиственном 

лесу». Работа с текстом В.Бурлака 

1 

17.  Использование синонимов в речи 1 

18.  Текст и его тема 1 



19.  Мастерская слова. Текст-описание «Соловьиное пение» 1 

20.  Красна сказка складом, а песня-ладом. Зорькина песня. 

Работа с текстом 

1 

21.  Практическая работа. Лексические средства 

выразительности. Эпитеты.  

1 

22.  Изобразительно - выразительные средства языка. 

Эпитеты. Русская народная сказка «Заря-Заряница» 

1 

23.  Красное словцо не ложь. Использование фразеологизмов 

в речи. 

1 

24.  Красное словцо не ложь. Практическая работа «Подбери 

фразеологизм» 

1 

25.  Красное словцо не ложь. Списывание  1 

26.  Красное словцо не ложь. Фразеологизмы в текстах 1 

27.  Красное словцо не ложь. Фразеологизмы и пословицы в 

текстах 

1 

28.  Красное словцо не ложь. Из истории языка и культуры 1 

29.  Красное словцо не ложь. Фразеологизмы с 

анималистическим компонентом собака (пёс) 

1 

30.  Проверочная работа по тексту Е. Кудрявцевой 1 

31.  Красное словцо не ложь. Фразеологизмы с 

анималистическими компонентами лиса, волк и собака 

1 

32.  Красное словцо не ложь. Фразеологизмы. Определение 

ситуации для интерпретации информации (подготовка к 

ВПР) 

1 

33.  Язык языку весть подаёт. Этимология слов 1 

34.  Язык языку весть подаёт. Из истории языка и культуры 

Слова исконно русские и заимствованные. 

1 

35.  Язык языку весть подаёт. Словарные статьи из 

этимологического словаря 

1 

36.  Язык языку весть подаёт. Интернациональные слова 1 

37.  Язык языку весть подаёт. Практическая работа 

«Словарное толкование» 

1 

38.  Язык языку весть подаёт. Из истории языка и культуры 1 

39.  Язык языку весть подаёт. Толковые словари 1 

40.  Язык языку весть подаёт. Словарные статьи из различных 

словарей 

1 

 Раздел 2. Язык в действии (20 часов)  

41.  Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

42.  Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

43.  Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

44.  Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

45.  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1 

46.  Главные члены предложения  

47.  Роль членов предложения  

48.  Самостоятельные и служебные части речи  

49.  Глагол   

50.  Имя существительное и имя прилагательное  

51.  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 

Этикетные выражения 

1 



52.  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 

Редактирование предложений 

1 

53.  Как и когда появились знаки препинания? 1 

54.  Как и когда появились знаки препинания? Контрольное 

списывание  

1 

55.  Как и когда появились знаки препинания? Из истории 

языка и культуры 

1 

56.  Лексическое значение слова.  1 

57.  Прямое и переносное значение слова. 1 

58.  Однозначные и многозначные слова 1 

59.  Близкие по значению слова 1 

60.  Противоположные по значению слова 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста ( 62 часа)  

61.  Задаем вопросы в диалоге 1 

62.  Задаем вопросы в диалоге 1 

63.  Задаем вопросы в диалоге 1 

64.  Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 

текста. 

1 

65.  Текст. Тема. Основная мысль текста. 1 

66.  Диктант   

67.  Заголовки в научно-популярных книгах 1 

68.  Работа с текстом Н.И.Сладкова «Синичка 

необыкновенная» 

1 

69.  Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 

текста. 

1 

70.  Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 

текста. 

1 

71.  Учимся составлять план текста 1 

72.  Учимся составлять план текста 1 

73.  Учимся составлять план текста. Типовые задания ВПР 1 

74.  Учимся составлять план текста. Типовые задания ВПР 1 

75.  Учимся составлять план текста. Типовые задания ВПР 1 

76.  Работа с текстом. Типовые задания ВПР 1 

77.  Работа с текстом. Типовые задания ВПР 1 

78.  Учимся пересказывать текст . Н.И.Сладков «Плясунья» 1 

79.  Виды пересказов. Н.И.Сладков «Плясунья» 1 

80.  Н.Т.Фёдоров «Переписка» 1 

81.  План и пересказ текста. Н.Т.Фёдоров «Переписка» 1 

82.  Письменный пересказ части текста Н.Т.Фёдоров 

«Переписка» по выбору. 

1 

83.  В.А.Осеева «Орёл» Быль. 1 

84.  Учимся пересказывать текст В.А.Осеевой «Орёл» 1 

85.  К.Ушинский «Ветер и Солнце» 1 

86.  Творческая работа. Составление текста к иллюстрации 1 

87.  К.Паустовский «На  озере». Анализ текста 1 

88.  Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

89.  Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

90.  Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

91.  Редактирование текста «Осенний лес» 1 

92.  Учимся оценивать и редактировать тексты. Жанр текста 1 



93.  Сказка, рассказ, статья из энциклопедии 1 

94.  Редактирование текста «Зимний лес» 1 

95.  Контрольный диктант 1 

96.  Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

97.  Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

98.  Редактирование текста 1 

99.  Композиция. Работа с деформированным текстом. 1 

100.  Стили речи. 1 

101.  Учимся оценивать и редактировать изложение 1 

102.  Учимся оценивать и редактировать сочинение 1 

 


