


РУССКИЙ ЯЗЫК (РОДНОЙ)
Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык (родной)» составлена в соответствии с требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. №373), приказа МИНИБНАУКИ
России «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1643», от 31 декабря 2015 г. №1571 с учётом примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15))
С учетом примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»  для образовательных организаций, реализующих программы начального
общего образования, О.М.Александрова

Программа составлена на следующее УМК:
Учебники
Александрова О.М.

Русский родной язык 1 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций.  /  О. М. Александрова, – М. : Просвещение, 2019.
Александрова О.М.

Русский родной язык 2 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций.  /  О. М. Александрова, – М. : Просвещение, 2020.

          Программа «Родной (русский) язык» является составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной (русский) язык»: формирование первоначальных представлений о 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.

Рабочая программа рассчитана на 34  учебных часа (1 час в неделю).

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются:
· расширение представлений 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 уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;

· формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;

· совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с
точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;

· совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;



· совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;

· приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
           Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование первоначальных представлений младших 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.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей
программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер.

Целевыми установками данного курса являются:
· совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой

интуиции;
· изучение исторических фактов развития языка;
· расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.

п.);
· включение учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и
культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых
умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и
совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка
во всех сферах жизни.

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием
коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений



понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и
сравнений  в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного
быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого
общения (в рамках изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:

          произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:



употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен
существительных;

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями
отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и
имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в
форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в
основном курсе):

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;

совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе

редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения

слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма),

соблюдение норм речевого этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре

русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок,

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с
примечаниями к тексту;

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого

поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника,

мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об



участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной

форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного

текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»
во 2 классе

          Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения:
· осознавать роль языка и речи в жизни людей;
· эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
· понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
· обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги
постоянно действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
· проговаривать последовательность действий на уроке;
· учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
· учиться работать по предложенному учителем плану.

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
 Познавательные УУД:
· ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
· 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.

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
          Коммуникативные УУД:

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
· слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;



· договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
· учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:
· воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
· осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
· понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
· выразительно читать и пересказывать текст;
· делить текст на части, озаглавливать части;
· подробно и выборочно пересказывать текст;
· правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;
· делить слова на части для переноса;
· правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;
· писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
· обращать внимание на особенности употребления слов;
· ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;
· составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
· составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Содержание учебного предмета

Родной (русский) язык

Первый год обучения (33 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)

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 (10 часов)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.



Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)
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).

Резерв учебного времени – 2 ч.

Второй год обучения (34 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов)

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, коврижки): 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.).

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
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.

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.

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)
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).
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).
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.



Третий год обучения (34 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов)

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 (10 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 (9 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.).



Четвёртый год обучения (34 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)

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 и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 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».

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 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.

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделенного 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).
Резерв учебного времени – 4 ч.



Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной (русский) язык»

Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание

своей этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:
- осознавать роль речи в жизни людей;
- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;
- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);
- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий
общения;
- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;
- анализировать тактичность речевого поведения в семье;
- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учё особенностей разных коммуникантов;
- оценивать свою вежливость;
- определять степень вежливости при общении людей (вежливо -невежливо - грубо);
- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;
- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;
- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;
- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
- отличать истинную вежливость от показной;



- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия;
-  учитывать  интересы  коммуникантов  при  общении,  проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:
- соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;



- реализовывать простое высказывание на заданную тему;
- ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;
- самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари;
- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;
- делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;
- формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);
- пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова;
- отличать подробный пересказ от краткого;
- знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа;
- пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;
- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
- реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить),
формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;
- реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли,
анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;
- при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные сведения из словарей;
- делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
- формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
- определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
- критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии;
- осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач;
- учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
- анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения
коммуникативных задач сведения;
- продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или
параллельной структуры;
- перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста;
- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;
- анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов;
- аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;
- продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;
- знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять
рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;
- пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио-,видео -) сопровождением;
- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.
- формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
- оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
- анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении;
- осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
- анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;



- классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные;
- реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение),
соблюдая нормы информационной избирательности;
- признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
- различать описания разных стилей - делового и художественного;
-  продуцировать  описания  разных  стилей  в  зависимости  от коммуникативной задачи;
- анализировать словарные статьи;
- реализовывать словарные статьи к новым словам;
- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанного;
- воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
- анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие;
- слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы;
- редактировать текст с недочётами.

Предметные результаты освоения курса
«Родной (русский) язык»

1)  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке  как основе национального
самосознания;
2)  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3)  формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.
К концу обучения обучающийся научится:
- распознавать и вести этикетный диалог;
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;
-  выбирать  подходящий  заголовок  из  предложенных  вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам;
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
- определять тему, основную мысль несложного текста;
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);



- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
-  реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом коммуникативной ситуации;
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе;

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;
- давать оценку невежливому речевому поведению.
- знать особенности диалога и монолога;
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка);
- пользоваться основными способами правки текста.
- анализировать типичную структуру рассказа;
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.



Учебно – тематический план

1 класс
№
п/п Наименование разделов  и  тем Всего

часов
Уроки

В том числе
Изложение Сочинение  Диктант

(к/р)
Проект

1 Секреты речи и текста 6 6
2 Язык в действии 6 6
3 Русский язык: прошлое и

настоящее
4 4

3 Секреты речи и текста 1 1
Итого 17 17 1



Учебно – тематический план

2 класс

№
п/п Наименование разделов  и  тем Всего

часов
Уроки

В том числе
Изложение Сочинение  Диктант

(к/р)
Проект

1 Русский язык: прошлое и
настоящее

8 8

2 Язык в действии 6 6
3 Секреты речи и текста 3 3

Итого 17 17 1



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Русский родной язык, 2 класс

№
п/п Тема урока Тип

урока
Элементы

содержания Вид деятельности
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата

по
плану

Дата
по

факт
у

Предметные Метапредметные Личностные

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» (8 ч.)
1 По одёжке

встречают…
Урок
введения
в новую
тему

Слова,
обозначающ
ие предметы
традиционно
го русского
быта: как
называлось
то,  во что
раньше
одевались
дети

Познакомить с
пословицами:
По одёжке
встречают...
Ржаной хлебушко
калачу дедушка.
Если хорошие щи,
так другой пищи
не ищи.
Каша - кормилица
наша.
Любишь кататься,
люби и саночки
возить.
В решете воду не
удержишь.
Делу время, потехе
час.
Самовар кипит,
уходить не велит.
Сравнивать
русские пословиц
и поговорки с
пословицами и
поговорками
других народов.
Сравнивать
фразеологизмы,
имеющие в разных
языках общий
смысл, но

Научатся
Ориентироваться в
учебнике; называть
и показывать
элементы учебной
книги (обложка,
титульный лист,
иллюстрации,
форзац). Называть
условные знаки,
объяснять значение
каждого знака;
оценивать
результаты своей
работы на уроке.

Регулятивные:
Строить логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
действий.
Познавательные:
Воспринимать
учебное задание,
выбирать
последовательность
действий, оценивать
ход и результат
выполнения.
Коммуникативные:
вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
 уточнять
непонятное).

Принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегос
я, осознавать
личностный
смысл
учения.
Понимать
причины
неудач в
собственной
учебе.

03.09. 03.09.

2 Ржаной хлебушко
калачу дедушка.

Решение
учебной
задачи

Слова,
обозначающ
ие предметы
традиционно
го русского
быта: как
называлось
то,  во что

Научатся
 распознавать слова,
обозначающие
предметы
традиционного
русского быта
(одежда, еда,

Регулятивные:
Строить логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
действий.
Познавательные:

Принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегос
я, осознавать
личностный
смысл

10.09. 10.09.



раньше
одевались
дети

различную
образную форму.

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.

Воспринимать
учебное задание,
выбирать
последовательность
действий, оценивать
ход и результат
выполнения.
Коммуникативные:
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.

учения.
Понимать
причины
неудач в
собственной
учебе.

3 Если хорошие щи,
так другой пищи не
ищи.

Решение
учебной
задачи

Слова,
называющие
то, что ели в
старину:
какие из них
сохранились
до нашего
времени.
Пословицы,
поговорки,
фразеологиз
мы,
возникновен
ие которых
связано с
едой

Регулятивные:
Распределять на
группы предметы по
существенным
признакам, определять
основания для
классификации.
Различать
родовидовые понятия.
Познавательные:
Понимать учебную
задачу урока и
осуществлять её
решение под
руководством учителя
в процессе
выполнения учебных
действий.
Коммуникативные:
участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.

Проявлять
заинтересова
нность в
приобретени
и и
расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к
выполнению
заданий.

17.09. 17.09.

4 Каша –
кормилица наша.

Комбини
рованный

Регулятивные:
Строить логические
рассуждения,
проводить аналогии,

Проявлять
заинтересова
нность в
приобретени

24.09. 24.09.



использовать
обобщенные способы
действий.
Познавательные:
Воспринимать
учебное задание,
выбирать
последовательность
действий, оценивать
ход и результат
выполнения.
Коммуникативные:
строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и
взрослыми.

и и
расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к
выполнению
заданий.

5 Любишь кататься,
люби и саночки
возить.

Урок
введения
в новую
тему

Слова,
называющие
детские
забавы,
игрушки.
Пословицы,
поговорки,
фразеологиз
мы,
возникновен
ие которых
связано с
детскими
забавами

Сравнивать русские
пословиц и
поговорки с
пословицами и
поговорками других
народов.

Научатся
использовать
словарные статьи
учебного пособия
для определения
лексического
значения слова;
понимать значение
русских пословиц и
поговорок,
связанных с
изученными темами;
понимать значения
фразеологических
оборотов,

Регулятивные:
Распределять на
группы предметы по
существенным
признакам:
сравнивать предметы,
выделять в них общее
и различное, называть
группу предметов
одним словом.
Познавательные:
Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять
решение учебной
задачи под
руководством
учителя.
Коммуникативные:
выражать свои мысли

Проявлять
заинтересова
нность в
приобретени
и и
расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к
выполнению
заданий.

01.10. 01.10.



с соответствующими
возрасту полнотой и
точностью.

6 Делу время, потехе
час.

Урок
введения
в новую
тему

Слова,
называющие
игры и
игрушки.
Пословицы,
поговорки,
фразеологиз
мы,
возникновен
ие которых
связано с
детскими
играми и
игрушками

Сравнивать русские
пословиц и
поговорки с
пословицами и
поговорками других
народов.

Научатся
использовать
словарные статьи
учебного пособия
для определения
лексического
значения слова;
понимать значение
русских пословиц и
поговорок,
связанных с
изученными
темами; понимать
значения
фразеологических
оборотов,

Регулятивные:
вносить необходимые
дополнения,
исправления в свою
работу.
Познавательные:
Понимать учебную
задачу урока и
осуществлять её
решение под
руководством учителя
в процессе
выполнения учебных
действий.
Коммуникативные:
быть терпимыми к
другим мнениям,
учитывать их в
совместной работе.

Проявлять
заинтересова
нность в
приобретени
и и
расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к
выполнению
заданий.

08.10. 08.10.

7 В решете воду не
удержишь.

Комбини
рованный

Слова,
обозначающ
ие предметы
традиционно
го русского
быта –
домашнюю
утварь.
Пословицы,
поговорки,
фразеологиз
мы,
возникновен
ие которых
связано с
домашней
утварью

Регулятивные:
составлять план
решения учебной
проблемы совместно
с учителем.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные
материалы.
Коммуникативные:
оформлять свои
мысли в устной и
письменной форме с

Принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегос
я, осознавать
личностный
смысл
учения.
Понимать
причины
неудач в
собственной
учебе.

15.10. 15.10.



учетом речевых
ситуаций.

8 Самовар кипит,
уходить не велит.

Комбини
рованный

Слова,
обозначающ
ие предметы
традиционно
го русского
быта: слова,
связанные с
традицией
русского
чаепития.

Сравнивать
фразеологизмы,
имеющие в разных
языках общий
смысл, но
различную
образную форму.

Научатся
осознавать
уместность их
употребления в
современных
ситуациях речевого
общения.

Регулятивные:
контролировать свои
действия и действия
партнера при решении
познавательной
задачи.
Познавательные:
моделировать
различные языковые
единицы (слово,
предложение).
Коммуникативные:
выражать свои мысли
с соответствующими
возрасту полнотой и
точностью.

22.10. 22.10.

Раздел «Язык в действии» (6 ч.)
9 Помогает ли

ударение различать
слова?

Урок
введения
в новую
тему

Смыслоразли
чительная
роль
ударения.

Познакомить с
разными
способами
толкования
значения слов.
Наблюдение за
изменением места
ударения в
поэтическом
тексте. Работать со
словарём
ударений.
Создавать
собственный
текст: развёрнутое
толкование
значения слова.

Научатся
анализировать слово с
опорой на его модель:
определять
количество слогов,
называть ударный
слог.

Регулятивные:
Работать в паре:
задавать вопросы по
рисунку, внимательно
слушать ответ
товарища.
Познавательные:
использовать на
доступном уровне
логические приемы
мышления (анализ,
сравнение,
классификацию,
обобщение).
Коммуникативные:
Оценивать свою
работу на уроке.
Владеть
монологической и
диалогической

Принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегос
я, осознавать
личностный
смысл
учения.
Проявлять
заинтересова
нность в
приобретени
и и
расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к

29.10. 29.10.



формами речи. выполнению
заданий.

10 Для чего нужны
синонимы?

Урок
первичног
о
предъявле
ния новых
знаний и
УУД.

Обогащение
активного и
пассивного
словарного
запаса.
Проведение
синонимичес
ких замен с
учётом
особенностей
текста.

Обогащать
активный и
пассивный
словарный запас.
Учиться
выполнять
синонимическую
замену с учётом
особенностей
текста. Уточнять
лексическое
значение
антонимов.

Научатся
произносить слова с
правильным
ударением (в
рамках изученного);
осознавать
смыслоразличитель
ную 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;

Регулятивные:
совместно строить
высказывания на
заданную тему,
составлять из них
рассказ.
Познавательные:
выделять
существенную
информацию из
небольших читаемых
текстов.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач.

Формировани
е ценностно-
смысловой
ориентации.

12.11. 12.11.

11 Для чего нужны
антонимы?

Урок
формирова
ния
умений и
навыков

Обогащение
активного и
пассивного
словарного
запаса.
Уточнение
лексического
значения
антонимов.

Регулятивные:
контролировать свои
действия и действия
партнера при решении
познавательной
задачи.
Познавательные:
вычитывать все виды
текстовой
информации: по
факту, подтекстовую,
концептуальную
Коммуникативные:
владеть (в
соответствии с
возрастными
особенностями)
монологической и
диалогической

Смыслообраз
ование и
самоопределе
ние.

19.11. 19.11.



формами речи.
12 Как появились

пословицы и
фразеологизмы?

Урок
формирова
ния
умений и
навыков

Сравнение
русских
пословиц и
поговорок с
пословицами
и
поговорками
других
народов.
Сравнение
фразеологиз
мов,
имеющих в
разных
языках
общий
смысл, но
различную
образную
форму.

Обогащать
активный и
пассивный
словарный запас.

Научатся
пользоваться
учебными
толковыми
словарями для
определения
лексического
значения слова

Регулятивные:
контролировать свои
действия и действия
партнера при решении
познавательной
задачи.
Познавательные:
пользоваться
словарями,
справочниками.
Коммуникативные:
владеть (в
соответствии с
возрастными
особенностями)
монологической и
диалогической
формами речи.

Смыслообраз
ование и
самоопределе
ние:
формировани
е умения
ориентироват
ься в
социальных
ролях и
межличностн
ых
отношениях.

26.11. 26.11.

13 Как можно
объяснить
значение слова?

Урок
введения
в новую

тему

Разные
способы
толкования
значения
слов.

Читать фрагменты
стихов и сказок, в
которых есть слова
с необычным
произношением и
ударением.

Регулятивные:
в диалоге с учителем
вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности своей
работы и работы
других в
соответствии с этими
критериями.
Познавательные:
строить рассуждения.
Коммуникативные:
выражать свои мысли
с соответствующими
возрасту полнотой и
точностью.

Формировани
е базовых
историко-
культурных
представлени
й и
гражданской
идентичности
.

03.12. 03.12.

14 Встречается ли в
сказках и стихах

Урок
формирова

Наблюдение
за

Регулятивные:
Работать в паре:

Формировани
е ценностно-

10.12. 10.12.



необычное
ударение?

ния
умений и
навыков

изменением
места
ударения в
поэтическом
тексте.
Работа со
словарём
ударений.

задавать вопросы по
рисунку, внимательно
слушать ответ
товарища.
Познавательные:
моделировать
различные языковые
единицы (слово,
предложение).
Коммуникативные:
выражать свои мысли
с соответствующими
возрасту полнотой и
точностью.

смысловой
ориентации.

Раздел «Секреты речи и текста» (3 ч.)
15 Учимся вести

диалог. Составляем
развёрнутое
толкование
значения слова.

Комбини
рованный

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.

Изучать 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).
Использовать
устойчивые
этикетные
выражения в
учебно-научной
коммуникации:
формы обращения;

Научатся
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

Регулятивные:
Работать в паре:
задавать вопросы по
рисунку, внимательно
слушать ответ
товарища.
Познавательные:
выделять
существенную
информацию из
небольших читаемых
текстов.
Коммуникативные:
выражать свои мысли с
соответствующими
возрасту полнотой и
точностью.

Проявлять
заинтересован
ность в
приобретении
и расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к
выполнению
заданий.

17.12. 17.12.



Устойчивые
этикетные
выражения в
учебно-
научной
коммуникаци
и: формы
обращения;
использован
ие
обращения
ты и вы.
Создание
собственного
текста:
развёрнутое
толкование
значения
слова.

использование
обращения ты и в
ы.

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.

16 Устанавливаем
связь предложений
в тексте.
Создаём тексты-
инструкции и
тексты-
повествования.

Урок
введения
в новую
тему

Связь
предложений
в тексте.
Практическо
е овладение
средствами
связи:
лексический
повтор,
местоименны
й повтор.
Создание
текстов-
инструкций с
опорой на
предложенн
ый текст.
Создание
текстов-
повествовани
й: заметки о

Устанавливать связь
предложений в
тексте. Практически
овладевать
 средствами связи:
лексический повтор,
местоименный
повтор.
Создавать тексты-
инструкции с
опорой на
предложенный
текст.
Создавать тексты-
повествования:
заметки о
посещении музеев;
повествование об
участии в народных
праздниках.

Регулятивные:
в сотрудничестве с
учителем ставить
конкретную учебную
задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные
материалы.
Коммуникативные:
владеть (в
соответствии с

Личностные
результаты:
Урок
подготовлен
для решения
задач
личностного
развития
учащихся.
Поощряются
индивидуаль
ные
творческие
достижения
детей .

24.12. 24.12.



посещении
музеев;
повествовани
е об участии
в народных
праздниках.

возрастными
особенностями)
монологической и
диалогической
формами речи.

17 Промежуточная
аттестация в
форме контрольной
работы

Контроль
и
проверка
знаний

Творческая
проверочная
работа «Что
мне больше
всего
понравилось
на уроках
русского
родного
языка в этом
году».

Представить
проектные задания.

14.01. 14.01.






