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Рабочая программа по родному (русскому) языку 

1.Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 
-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. 

1.1.Общая характеристика предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 
России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 
путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, 
основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 
культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 
людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций и истории. 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. 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. 

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, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 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 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. 

1.2. Психолого-педагогическая харатктеристика обучающихся с ТНР 

 В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно изменился как по 
состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению.  

Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов: 
 - влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных образовательных 

организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое 
развитие ребенка и его обучаемость;  

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой 
патологии;  

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической работы; 
 - возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями  

психофизического развития.  
В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении контингента обучающихся. Одна тенденция 

заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования 

языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации. Другая 
тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в 

сочетании с комплексными анализаторными расстройствами.  
Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни расстройства 

речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 
степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую 
деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 
вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные 
трудности речевой коммуникации. Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 
недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных 
ситуаций. 

 Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют собой 
разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 
развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по разным 
основаниям: 

  психолого-педагогическая классификация;  



 клинико-педагогическая классификация. По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие общие 
проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого развития. Согласно данной классификации обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, имеющих II и III 
уровни 6 речевого развития (по Р.Е. Левиной).  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). Несмотря на 
различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 
нарушении формирования речевой функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 
обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 
формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 
аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.  

У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь 
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 
целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 
словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с 
ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ , 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  
Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная 
речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 
функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное 
развитие приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 
коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, 
реже – при ринолалии и заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются 
использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 
обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в 
установлении антонимических и синонимических отношений. На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 
элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной 
грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными.  

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для передачи грамматических 
отношений. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица 
единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 
Также аграмматичными являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 



глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 
элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне 
конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 
вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 
употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении  непонятна 
обучающимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 
структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, 
наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно 
развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по  смысловому, 
так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 
Наблюдается недостаточнаясформированность грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и 

видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении.  
Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей 
основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение обучающихся характеризуется 
недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. 
Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений 
даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение 
пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточнаясформированность связной речи 
проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках 
существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 
текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 
нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 8 звукослоговой структуре), что проявляется: в 
наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 
слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся 
с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 
достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 
этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения 
проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и 
чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-

психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  
Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при 

нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпоритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата. Внешние проявления речевого дефекта 



характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 
речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической мускулатуры).  

Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 
достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, 
слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные 
ответы на вопросы. У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная 
импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 
опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции 
деятельности. При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) 
моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной).  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 
образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 
определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у 
обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования. Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 
начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 
обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

1.3.Основные направления коррекционной работы: 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 
2.Дозировать нагрузку. 
3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 
4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 
5.Выбор индивидуального обучения. 
6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 
7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 
1.4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 
-наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  
-поэтапное формирование умственных действий;  
-опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  
-безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  
-обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский (родной) язык» 

Личностные результаты 

-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; 



-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  
культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
-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 учёт 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: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
-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; 

-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; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-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; 

-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; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
-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; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
-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. 



Предметные результаты освоения курса 

«Родной (русский) язык» 

-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; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-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; 

-овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

-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. 
3.Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Язык и культура. 
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С 

помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) ситуация  Кто 
(адресант)говорит(пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.).Разнообразие речевых ситуаций. Важность 
учета речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в 
устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации. 
Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Неподготовленная и подготовленная устная 

речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. Письменная речь. Графическая структура письменного текста: 
шрифтовые выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 
последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, 

словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. Правильная и 
хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые привычки. Способы выражения вежливой 
оценки, утешения. Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 
Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 
Структурно-смысловые части в разных текстах. 
Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 



Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 
Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 
Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки, чистоговорки, считалки,  загадки;  их  произнесение  с  учѐтом 

особенностей этих текстов. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их 
особенности. 

Вторичные речевые жанры. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе 

выборки нужного материала из исходного текста. 
Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. 
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 
Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 
Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, 

житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 
Газетные информационные жанры. 
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная заметка. 
Рассказ по сюжетным рисункам. 
1 класс
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Расположение слов в алфавитном порядке. 
Общение. Значение речи в жизни человека, общества.Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 
Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для 
слушающего. Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения(этикетные формы)приветствия, прощания, благодарности, извинения. 
Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство.Тема и основная мысль текста.Текст и заголовок 

текста.Ключевые(опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. Приветствие, прощание, 
благодарность, извинение, поздравление, письмо как разновидности текста. 



Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 
2 класс 

Общение. Что такое успешное общение. 
Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 
Речевая деятельность. 
Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. 

Слова и их дальние родственники. Что такое обращение. 
Слушание и говорение. О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся.  
Типы текстов. Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на части. Описание и 

повествование, рассуждение. Научный и художественный текст. Письменное изложение. 
3 класс 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное переживание автора, выраженное в речи. 
Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи. 
Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 
Азбука вежливости. Как правильно написать письмо..Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся 

слушать других и стараемся, чтобы услышали нас.  
Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение 

по наблюдениям. 
Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание 

и текст-повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 
этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 
Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение. 
Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). 
Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение(свою точку зрения)в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. Доказательства: факты(научные, житейские), 
ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. 

Письменное изложение текста. 
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 
Словарные статьи в толковом,обратном,орфоэпическом,орфографическом,словообразовательном,этимологическом,фразеологическом 

словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.



Тематическое планирование  1 класс 

 

П/
П 

Название раздела 

Тема урока 

 

Элементы содержания Кол-во 
часов 
на тему 

Кол-во 
контр. 

работ 

Учебная 
неделя 

1. Алфавит. Расположение слов в алфавитном 
порядке. 

Уметь располагать слова в алфавитном порядке. 1-2  1-2  неделя 

2. Что такое успешное общение. Наблюдение в речи правила речевого этикета, оценивание 
своей речи на предмет её вежливости. 

3-4  3-4 неделя 

3. Как люди общаются друг с другом. Жесты, 
мимика, темп, громкость в устной речи. 

Знать способы общения людей между собой. 5-6  5-6  неделя 

4. 

Азбука вежливости. 
Определение степени вежливости при общении людей 
(вежливо - невежливо - грубо). 
 

7-8  7-8  неделя 

5. Вежливые слова. Знать вежливые слова и уметь применять их в речи. 9-10  9-10  неделя 

6. Секреты общения. Правила работы в группе. Осознание роли речи в жизни людей.  11-12  11-12  неделя 

7. Виды общения. Устное и письменное 
общение. 

Умение строить устное монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием разных типов речи. 

13-14  13-14 неделя 

8. Зачем людям имена? Работа с текстами разных стилей речи. 15-16  15-16  неделя 

9. Спрашиваем и отвечаем. Участие  в учебном диалоге.   
 

17-18  17-18 неделя 

10. Выделяем голосом важные слова. Определение слова, на которое падает логическое ударение. 19-20  19-20  неделя 

11. Ударение в словах. Определение  ударения в слове, различать ударные и 
безударные слоги, правильно произносить слова. 

21-22  21-22  неделя 

12. Где поставить ударение? Умение правильно ставить ударение в словах. 23-24  23-24  неделя 

13. Как можно играть со звуками.  Умение давать характеристику звукам. 25-26  25-26 неделя 

14. 

Как писали в старину. 
Ознакомление с особенностью оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок. Формирование 
представлений о языковых понятиях и явлениях. 

27-28  27-28  неделя 

15. Слова, которые имеют несколько значений 
Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение 
по толковому словарю;  распознавать многозначные слова. 

29-30  29-30 неделя 

16. Разные слова, которые случайно одинаково 
звучат и пишутся 

Умение определять в тексте  смысл слов, которые одинаково 
пишутся и звучат. 

31-32   31-32 неделя 

17. Слова и их дальние родственники Узнать появление слов  в русском языке. 33-34  33-34  неделя 

  

  



2 класс 

П/
П 

Название раздела 

Тема урока 

 

Элементы содержание Кол-во 
часов 
на тему 

Кол-во 
контр. 
работ 

Учебная 
неделя 

1. Что такое успешное общение Знать что такое общение. 1-2  1-2 неделя 

2. Общение. Слово веселит, огорчает, утешает. Знать, что такое общение, его функции. 3-4  3-4  неделя 

3. Словесное и несловесное общение. Знать виды общения, умение привести примеры. 5-6  5-6  неделя 

4. Правильная и хорошая эффективная речь. 
Речь правильная и неправильная. 

Умение выстраивать своё высказывание, доказывать своё 
мнение, анализировать информацию.  

7-8  7-8 неделя 

5. 

Азбука вежливости. 

Умение строить устное монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

9-10  9-10 неделя 

6. Азбука вежливости, речевой этикет. 
Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 

11-12  11-12 неделя 

7. Этикетные средства в устной и письменной 
речи. 

Различать этикетные средства в устной и письменной  речи. 
 

13-14  13-14 неделя 

8. 

Словарь. Почему это так называется? 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение 
по толковому словарю; работать с толковым словарем .            
    

15-16  15-16 неделя 

9. 

Разные способы толкования слов. 
Умение пользоваться словарем, знать что такое «значение 
слова». 
 

17-18  17-18 неделя 

10. Наблюдаем за сочетаемостью слов. Умение составлять связные словосочетания. 19-20  19-20  неделя 

11. Как правильно произносить слова. Произношение слов с правильным ударением. 21-22  21-22 неделя 

12. 

Ударение. 

Определение ударения в слове, нахождение наиболее 
рациональные способы определения ударения в слове. 
Различие ударных и безударных слогов. 

23-24  23-24  неделя 

13. Пословицы, поговорки.  Ознакомление с устным народным творчеством;   русским 
фольклором. 

25-26  25-26 неделя 

14. Фразеологизмы Значение фразеологизмов в речи. 27-28  27-28  неделя 

15. Проект «Чистое слово» Умение работать в группе;  29-30  29-30 неделя 

16. Слова, у которых несколько значений. Знание многозначных слов и их значений. 31-32  31-32 неделя 

17. Слова и их дальние родственники. Знать появление слов в истории русского языка.  33-34  33-34 неделя 

 

3 класс  



П/
П 

Название раздела 

Тема урока 

 

Элементы содержания Кол-во 

часов на 
тему 

Кол-во 
контр. 

работ 

Учебная неделя 

1. Для чего нужна речь. Выражение 
собственного мнения. Его аргументация 

Формирование представлений о языковых понятиях и 
явлениях. 
 

1-2  1-2 неделя 

2. Что такое культура речи? Основные 
качества речи: правильность, точность, 
богатство. 

Знать, что такое культура речи; умение выстраивать свою 
речь правильно и точно. 

3-4  3-4  неделя 

3. Что портит нашу речь? Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 5-6  5-6  неделя 

4. Развитие речи с элементами культуры речи. Умение аргументировать свой ответ. 7-8  7-8  неделя 

5. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, 
благодарность, извинение как 
разновидности текста (жанры). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения, в том числе при обращении с помощью 
средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

9-10  9-10  неделя 

6. Этикетные жанры. Средства выражения 
поздравления в устной и письменной речи 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
поздравления. 

11-12  11-12  неделя 

7. Этикетные жанры. Просьба.  Приглашение. 
Согласие. Вежливый отказ 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения. 

13-14  13-14  неделя 

8. Учимся слушать других и стараемся, чтобы 
услышали нас. 

Умение строить диалог и слышать собеседника. 15-16  15-16  неделя 

9. Выразительность речи. Многозначные 
слова. 

Многозначные слова и их значения, средства 
выразительности.  

17-18  17-18  неделя 

10. Омонимы, омоформы и омофоны Использование омонимов, омоформ и омофонов в речи. 19-20  19-20  неделя 

11. Фразеологизмы Умение видеть фразеологизмы в тексте, знать их смысл. 21-22  21-22  неделя 

12. Сравнения. Умение использовать средство сравнение в письменной и 
устной речи. 

23-24  23-24  неделя 

13. Развитие умения использовать сравнения в 
речи. Сочинение-описание. 

Умение писать сочинение-описание, используя сравнение в 
речи. 

25-26  25-26  неделя 

14. Олицетворение. Знать, что такое «олицетворение», умение приводить 
примеры. 

27-28  27-28  неделя 

15. Изобразительно - выразительные средства 
языка. Эпитеты 

Уметь приводить примеры эпитетов, использовать их в своей 
речи. 

29-30  29-30  неделя 

16. Слова нейтральные и эмоционально 
окрашенные. 

Умение использовать нейтральные эмоционально 
окрашенные слова  в речи. 

31-32  31-32  неделя 

17 Откуда приходят слова? 
Знать историю появления слов в русском языке; умение 
высказывать своё мнение. 

33-34  33-34  неделя 



4 класс  
П/
П 

Название раздела 

Тема урока 

 

Элементы содержания Кол-во 
часов на 
тему 

Кол-во 
контр. 

работ 

Учебная 
неделя 

1. Общение. Разнообразие речевых ситуаций. 
Что такое монолог и диалог. 

Умение составлять диалог и монолог по предложенной теме. 1-2  1-2  неделя 

2. Речевая деятельность. Основные виды 
речевой деятельности. Их связь. 

 3-4  3-4 неделя 

3. Учимся давать оценку сообщениям, 
докладам и выступлениям своих товарищей. 

Умение оценивать свой ответ и своих одноклассников, давать 
оценку высказываниям.  

5-6  5-6  неделя 

4. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку 
зрения) в споре. 

Умение находить аргументы и отстаивать своё мнение. 7-8  7-8  неделя 

5. Учимся делать научное сообщение 
Умение работать с научной литературой, анализировать 
информацию, писать научное сообщение. 

9-10  9-10 неделя 

6. Фразеологизмы. Применение их в сказках. 
Использование фразеологизмов в 
разговорной речи 

Использовать фразеологизмы в своей речи, умение находить 
их в сказках. 

11-12  11-12 неделя 

7. Омонимы, омофоны, омоформы. Приводить примеры омонимов, омофонов и омоформ, умение 
находить их в тексте. 

13-14  13-14  неделя 

8. Устаревшие слова. Узнавать в тексте устаревшие слова, определять их значение 
по толковому словарю. 

15-16  15-16  неделя 

9. Сравнение, эпитеты, олицетворение. Использование средств выразительности в своей речи. 17-18  17-18  неделя 

10. Письменная речь. Умение приводить примеры письменной речи. 19-20  19-20  неделя 

11. Сжатое изложение. Сжатое изложение, умение писать его на основе 
предложенного текста. 

21-22  21-22  неделя 

12. Текст. Сопоставление признаков разных 
типов текста 

Определение темы текста, основной мысли; совершенствовать 
навыки определения опорных слов. 

23-24  23-24  неделя 

13. Текст. Работа с текстом описания и 
повествования 

Умение различать тест описания и повествования. 25-26  25-26 неделя 

14. Редактирование текста. Смысловая 
цельность и связность текста. 

Отличать текст от набора не связанных друг с другом 
предложений. 
 

27-28  27-28  неделя 

15. Смысловая цельность и связность текста. 
Упражнения на редактирования текста. 

Редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок. 

29-30  29-30  неделя 

16. Письменное изложение текста. Умение писать изложение по предложенному тексту. 31-32  31-32  неделя 

17. Сочинение по картине И.И.Левитана 
«Весна. Большая вода» 

Умение анализировать и описывать картину, используя 
средства выразительности.  

33-34  33-34  неделя 
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