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Рабочая программа по родному (русскому) языку 

1. Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения литературе во 1 - 4 классах начальной школы. Она составлена на 
основе: 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и науки Российской Федерации. — М: Просвещение, 2010) 
- приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России (Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина. М: Просвещение, 2009.), 
- - Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования (Авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 
Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В.) 
- планируемых результатов в начальном общем образовании МБОУ. 
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 характеристика обучающегося с ЗПР  
Обучающиеся 1-4 классов   имеют недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 
 Обучающиеся  испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи  и др.), 
нарушениями в организации деятельности и поведения. Для  обучающихся  является в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Для обучающихся  характерно  
- сочетание органической недостаточности центральной нервной системы с соматической ослабленностью или с влиянием неблагоприятных 

условий семейного воспитания; 
- связь с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка; 
- отставание в интеллектуальном развитии в связи с психической неустойчивостью, импульсивностью, взрывчатостью и  

безынициативностью 

-  эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм, 
в следствие гиперопеки; 

- имеет нормальное физическое развитие, соматически здоров; 
- мозговая дисфункция; 



- психический инфантилизм обусловлен социально-психологическим фактором - неблагоприятными условиями воспитания; 
- снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и 

отношений; 
- низкий уровень анализирующего наблюдения, слабо разграничивает существенные и несущественные признаки, затрудняется при 

установлении признаков сходства, недостаточно использует обобщающие понятия; 
- интеллектуально пассивен, продуктивной деятельностью не заинтересован, внимание неустойчиво; 
- в поведении проявляются индивидуализм, необъективность, повышенная агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и 

приспособленчество. 
АОП НОО ОВЗ  адресован обучающимся  с ЗПР типичными проявлениями у которого являются:  
- недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности к школе: желание учиться в школе (ребенок хочет идти в 

школу, особого желания идти в школу пока нет, нежелание идти в школу); учебная мотивация (осознает важность и необходимость учения, 

собственные цели учения приобрели или приобретают самостоятельную привлекательность; собственные цели учения не осознаются, 
привлекательным в школе для ребенка является только внешняя сторона учения; отсутствие учебной мотивации, т.е. цели учения не осознает, 
ничего привлекательного в школе не видит); умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию (достаточно легко вступает в 
контакт, правильно воспринимает ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет себя; контакты и общение затруднены, понимание ситуации и 
реагирование на нее не всегда и не совсем адекватны; плохо вступает в контакт, испытывает сильные затруднения в общении, в понимании 
ситуации); организованность поведения (поведение организованное, поведение недостаточно организованное, поведение неорганизованное); 
кругозор (представления о мире достаточно развернуты и конкретны; представления достаточно конкретны, но ограниченны непосредственно 
окружающим; кругозор ограничен, знания даже о непосредственно-окружающем отрывочны, бессистемны); развитие речи (речь содержательна, 
выразительна, грамматически правильна; ребенок затрудняется в поисках слов, в выражении мыслей; в речи встречаются отдельные грамматические 
погрешности, она недостаточно выразительна; слова приходится «вытягивать», ответы чаще всего односложные, в речи много ошибок (нарушение 
согласования, неправильный порядок слов, незаконченность предложения и др.);  

- несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной деятельности: фонематический слух и 
артикуляционный аппарат (нарушение в фонематическом строе речи, звукопроизношении нет; речь правильна, отчетлива; в фонематическом строе 
речи, звукопроизношении есть заметные нарушения; ребенок косноязычен); мелкие мышцы кисти (рука развита хорошо: ребенок уверенно владеет 
карандашом, ножницами; рука развита недостаточно хорошо: карандашом, ножницами работает с напряжением; рука развита плохо: карандашом, 
ножницами работает плохо); пространственная ориентация, координация движений, телесная ловкость (достаточно хорошо ориентируется в 
пространстве, координирует движения, подвижен, ловок; отмечаются отдельные признаки недоразвития ориентации в пространстве, координации 
движений, недостаточно ловок; ориентация в пространстве, координация движений развиты плохо, неуклюж, малоподвижен);  координации в 
системе «рука-глаз» (может правильно «перенести» в тетрадь простейший графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии; 
графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии «переносит» в тетрадь с незначительными искажениями; при «переносе» 
графического образа, зрительно воспринимаемого с расстояния, допускает грубые искажения;  познавательная активность, самостоятельность 
(ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных стимулах; ребенок недостаточно 
активен и самостоятелен, при выполнении заданий требуется внешняя стимуляция; круг интересующих вопросов довольно узок; уровень 
активности, самостоятельности низкий; при выполнении заданий требуется постоянная внешняя стимуляция; интереса к внешнему миру не 
обнаруживает, любознательности не проявляет); сформированость интеллектуальных умений (анализа, сравнении, обобщения, установления 
закономерностей): правильно определяет содержание, смысл (в том числе скрытый) анализируемого, точно и емко обобщает его в слове, видит и 
осознает тонкие различия при сравнении, обнаруживает закономерные связи; задания, требующие анализа, сравнении, обобщения, установления 
закономерных связей выполняет со стимулирующей помощью взрослого; выполняет задания с организующей, направляющей помощью учителя; 



может перенести освоенный способ деятельности на выполнение сходного задания; при выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, 
выделения главного, установления закономерностей, требуется обучающая помощь; воспринимает помощь с трудом, самостоятельный перенос не 
осуществляется); произвольность деятельности: (удерживает цель деятельности, намечает её план, выбирает адекватные средства; проверять 
результат, сам преодолевая трудности в работ, доводит дело до конца; удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, 
проверять результат, однако в процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевая только при психологической поддержке; 
деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия решаемой задачи в процессе работы «теряются», результат не проверяется, прерывает 
деятельность из-за возникших трудностей, стимулирующая и организующая помощь малоэффективна); темп деятельности (соответствует средним 
показателям возрастной группы, ниже средних показателей возрастной группы; намного ниже средних показателей возрастной группы).  

Кроме того, у данных обучающихся отмечаются:  признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам;  типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 
адаптивного поведения. 

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. 
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.. 



П/
П 

Название раздела 

Тема урока 

 

Адаптация содержания 
урока 

Элементы содержание Кол-во часов на 
тему 

Кол-во 
контр. работ 

Учебная 
неделя 

1. Что такое успешное общение Формирование правильного 
понимания и отношения к 
языковедческим законам 

Знать что такое общение.    

2. Общение. Слово веселит, огорчает, утешает. Знать, что такое общение, 
его функции. 

   

3. 

Словесное и несловесное общение. 

- выделять основную и 
дополнительную 
информацию текста, 
определять его 
принадлежность к типу речи 

Знать виды общения, 
умение привести 
примеры. 

   

4. 

Правильная и хорошая эффективная речь. 
Речь правильная и неправильная. 

проводить маркировку 
текста (подчеркивать 
основную информацию, 
выделять непонятные слова 
и орфограммы текста, 
делить текст на части и т.п.) 

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

   

5. 

Азбука вежливости. 

- размышлять о содержании 
прочитанного или 
прослушанного текста 
лингвистического 
содержания, соблюдать 
основные лексические и 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка, нормы 
устной речи (орфоэпические, 
интонационные); 

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

   

6. 

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

прогнозировать содержание 
текста по данному началу; с 
помощью интонации 
передавать авторское 
отношение к предмету речи 
при чтении текста вслух; 

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

   

7. Этикетные средства в устной и письменной 
речи. 

выделять основную и 
дополнительную 
информацию текста, 

Различать этикетные 
средства в устной и 
письменной  речи. 

   



определять его 
принадлежность к типу 
речи; - составлять план 
текста, производить 
полный и сжатый пересказ 
(устный и письменный) 

 

8. 

Словарь. Почему это так называется? 

- дифференцировать 
известную и неизвестную 
информацию прочитанного 
текста; - выделять 
иллюстрирующую, 
аргументирующую 
информацию;  

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

   

9. 

Разные способы толкования слов. 

- находить в тексте 
ключевые слова и объяснять 
их лексическое значение 

Умение пользоваться 
словарем, знать что такое 
«значение слова». 
 

   

10. 

Наблюдаем за сочетаемостью слов. 

сохранять при письменном 
изложении типологическую 
структуру исходного текста 
и его выразительные 
языковые и речевые 
средства; - создавать 
собственные высказывания, 
соответствующие 
требованиям точности, 
логичности и 
выразительности речи; 

Умение составлять 
связные словосочетания. 

   

11. 

Как правильно произносить слова. 

размышлять о содержании 
прочитанного или 
прослушанного текста 
лингвистического 
содержания, соблюдать 
основные лексические и 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка, нормы 
устной речи (орфоэпические, 
интонационные); - уместно 
использовать этикетные 

Произношение слов с 
правильным ударением. 

   



формулы, жесты, мимику в 
устном общении с учетом 
речевой ситуации; 

12. 

Ударение. 

сохранять при устном 
изложении, близком к 
тексту, типологическую 
структуру и выразительные 
языковые речевые средства; 
- создавать собственные 
высказывания, 
соответствующие 
требованиям точности, 
логичности, 
выразительности речи; 

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

   

13. 

Пословицы, поговорки. 
анализировать тексты с 
точки зрения их 
соответствия требованиям 
точности и логичности речи; 

 Ознакомление с устным 
народным творчеством;   

русским фольклором. 

   

14. 

Фразеологизмы 

рецензировать чужие тексты 
и редактировать 
собственные с учетом 
требований к построению 
связного текста; 

Значение фразеологизмов 
в речи. 

   

15. 

Проект «Чистое слово» 

устанавливать в тексте 
ведущий тип речи, находить 
в нем фрагменты с иным 
типовым значением; - 

определять стиль речи, 
прямой и обратный порядок 
слов в предложениях текста, 
способы и средства связи 
предложений в тексте; 

Умение работать в группе;     

16. 

Слова, у которых несколько значений. 

выделять иллюстрирующую, 
аргументирующую 
информацию; - находить в 
тексте ключевые слова и 
объяснять их лексическое 
значение; 

Знание многозначных 
слов и их значений. 

   

17. 
Слова и их дальние родственники. 

проводить маркировку 
текста (подчеркивать 
основную информацию, 

Знать появление слов в 
истории русского языка.  

   



 

выделять непонятные слова 
и орфограммы текста, 
делить текст на части и т.п.); 
- составлять тезисный план 
исходного текста; 
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