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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык»  составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального общего образования, приказ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 от 6 октября 

2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

2. Авторская примерная программы по русскому родному языку Александровой О. М., Кузнецовой М. И., Петленко Л. В. И др. для учащихся 3-го класса.  

3. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, приказ от 23.06.2021 г. № 109/3 – од 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и т.д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 3 класс - М: 

Просвещение: Учебная литература, 2020. 

На изучение программы «Русский родной язык» в 3 классе отводится 17 часов (1 час в 2 недели). 

Обучение детей, по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования, осуществляется путём интеграции в общеобразовательные классы. 

Адаптация программ предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся 3 класса организуется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ Упоровская СОШ.  

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  3 КЛАСС 

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

 создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на родном русском языке;  

 расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь;  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и повествования  

небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы начального образования:  

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к школе;  

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных пособиях;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

 понимание причин успехов в учебе;  

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;  

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков;  

 представление о своей этнической принадлежности.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
 интереса к познанию русского языка;  



 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;  

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;  

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;  

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимания чувств одноклассников, учителей;  

 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по русскому языку.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  
 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

 принимать роль в учебном сотрудничестве;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 воспринимать смысл предъявляемого текста;  

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным формациям (критериям) при указании количества групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя существительное – одушевленное/ 

неодушевленное и т.д.);  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной задачей;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;  

 воспринимать другое мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учителя);  



 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 строить монологическое высказывание;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать другое мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);  

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач;  

 осуществлять действие взаимоконтроля.  

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты);  

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 39  

 современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

 составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

 пересказывать текст с изменением лица;  

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;  

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста.  

Русский язык: прошлое и настоящее  

Обучающийся научится:  
 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим);  

 распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия растений);  

 распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник);  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь);  

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 различать эпитеты, сравнения;  

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях речевого 

общения;  

 употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения.  

Язык в действии  

Обучающийся научится:  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 различать по суффиксам различные оттенки значения слов;  

 владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж множественного числа слов);  

 владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением);  

 различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже;  

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок.  



 

ӀӀ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  3 КЛАСС 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 

образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным 

стандартом по русскому языку и авторской программой данного учебного курса.  

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

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

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

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

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

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

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька 

и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

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

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

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

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение 

с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

 

№ раздела  Наименование разделов и тем  Всего часов  

Раздел 1  Русский язык: прошлое и настоящее.  7 ч  

Раздел 2  Язык в действии.  6 ч  

Раздел 3 Секреты речи и текста 4ч 

ИТОГО:  17 ч  

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ В 3  «……..» КЛАССЕ  

 

№ п/п Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Домашнее 

задание по плану по факту 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 

1.  Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто 

друг прямой, тот брат родной. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены особенности мировосприятия и отношений между 

людьми 

1     

2.  Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга – мороз да вьюга. 

Урок-экскурсия «Изобразительно-

выразительные средства языка». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (друг – недруг, брат – братство – побратим) 

1     

3.  Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. Слова, называющие природные явления: образные названия ветра, 

дождя, снега. Слова, называющие растения  

1     

4.  Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли.  

Проектное задание: «Откуда в русском языке 

эта фамилия» 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

1     

5.  Что ни город, то норов. У земли ясно солнце, у 

человека – слово. Проектное задание: «История 

моего имени и фамилии». 

Проектная деятельность «Моя родословная». 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы 

1     

 Язык в действии (4 ч) 

6.  Для чего нужны суффиксы. Какие особенности 

рода имён существительных есть в русском 

языке. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка 

1    

7.  Все ли имена существительные «умеют» 

изменяются по числам. Как изменяются имена 

существительные во множественном числе. 

Специфика грамматической категории рода имен существительных в 

русском языке Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа Практическое 

овладение нормами употребления форм числа имен существительных 

(родительный падеж множественного числа) 

1    

8.  Зачем в русском языке такие разные предлоги? Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 

1    

9.  Творческая проверочная работа «Что нового 

мне удалось узнать об особенностях русского 

языка». 

 

Особенности устного выступления 1    

 Секреты речи и текста  (2ч) 

10.  Создаем тексты-рассуждения.  Редактирование 

письменных текстов с целью исправления 

грамматических и орфографических ошибок. 

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) 

1    

11.  Создаем тексты - повествования Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами 

1    

 Русский язык: прошлое и настоящее (2 ч) 

12.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Творческий конкурс рисунков «Путешествие 

в страну фразеологизмов». 

 

Слова, связанные с обучением. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с учением. Слова, называющие родственные отношения 

(матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

1    



качествами, чувствами людей, с родственными отношениями 

13.  Красна сказка складом, а песня — ладом. 

Красное словцо не ложь. Язык языку весть 

подаёт. 

 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(добросердечный, благодарный, доброжелательный, бескорыстный). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей. Лексика, заимствованная 

русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов 

1    

 Язык в действии (2ч) 

14.  Трудно ли образовывать формы глагола?  

Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне) 

1    

15.  Как и когда появились знаки препинания? История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста 

1    

 Секреты речи и текста  (2ч) 

16.  Задаём вопросы в диалоге. Учимся передавать в 

заголовке тему или основную мысль текста. 

Мини-исследование: 

«Русский язык в умелых руках и в опытных 

устах – красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен». 
 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Особенности озаглавливания текста. 

1    

17.  Учимся составлять план текста. Учимся 

пересказывать текст. Учимся оценивать и 

редактировать тексты. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица, (на практическом уровне). 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 

1    

 


