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                                  Пояснительная записка 

     Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – 

программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (русскому) языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам.  

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения.  

Задачами изучения родного (русского) языка являются:  

-совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов 

развития языка;  

-расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение 

обучающихся в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку выделяются три блока.  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях, формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного), развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  



Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

обучающихся (умениями определять цели общения, участвовать в речевом общении), 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Программа разработана для 1-3 классов. Количество часов, направленных на изучение 

родного (русского) языка: в 1 классе – 16 часов, во 2 классе –18 часов, в 3 классе – 34 часа. 

Содержание курса  

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

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

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок 

в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 



 слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

 слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба ,каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до 

нашего времени; 

 слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик 

вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без 

крыльев летает. 



Какой лес без чудес. Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли… Что ни город, то норов. 

У земли ясно солнце, у человека – слово 

Язык в действии. 

Для чего нужны суффиксы? Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке? Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам. Как 

изменяются имена существительные во множественном числе? Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

Секреты речи и текста. 

Создаём тексты-рассуждения. Создаём тексты-повествования. Учимся редактировать 

тексты. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

ЦОР 

1 Секреты речи и текста. 

 

6 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

2 Язык в действии. 4 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

3 Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

3 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

4 Секреты речи и текста. 3 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

Всего  16  

2 класс 

№ Раздел Количество 

часов 

ЦОР 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

7 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

2 Язык в действии. 

 

3 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

3 Секреты речи и текста 

 

8 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

Всего  18  

3 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

ЦОР 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

20 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 



2 Язык в действии. 

 

10 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

3 Секреты речи и текста. 

 

4 Электронная версия учебного 

пособия к курсу 

 Итого: 34  

 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии №2 в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 



определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 



строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

 быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами. 



при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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

смыслоразличительную роль ударения. 

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 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 культуре русского народа; анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: 

 выделять в нём наиболее существенные факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определениялексического 

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-инструкции с 

опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении 

музеев, об участии в народных праздниках. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 вставлять буквы при списывании текста (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением) при создании собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений.



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

 

Тема урока 

Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Как люди общаются друг с другом. 1 
  

2 Вежливые слова. 1 
  

3 Как люди приветствуют друг друга. 1 
  

4 Зачем людям имена. 1 
  

5 Спрашиваем и отвечаем. 1 
  

6 
Выделяем голосом важные слова. 1 

  

7 Как можно играть звуками. 1 
  

8 
Где поставить ударение. 1 

  

9 Как сочетаются слова. 1 
  

10 
Как писали в старину. 1 

  

11 
Дом в старину: что как называлось. 1 

  

12 
Во что одевались в старину. 1 

  

13 
Проектное задание «Словарь в картинках» 1 

  

14 Сравниваем тексты. 1 
  



 

15 
Контрольная работа: итоговое тестирование 1 1 

 

 

16 

Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте. Обобщение изученного за 

год 

 

1 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16 1 
 



2 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

 

Тема урока 

Количество часов 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 По одежке встречают. 1 
  

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 
  

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Каша – кормилица наша. 1 
  

4 Любишь кататься – люби и саночки возить. 1 
  

5 Делу время, потехе час. 1 
  

6 В решете воду не удержишь. 1 
  

7 
Самовар кипит, уходить не велит. Проектное задание: Словарь «Почему это 

так называется?». 1 

  

 

8 

Помогает ли ударение различать слова? Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

1   

9 
Для чего нужны синонимы и антонимы? 1 

  



 

10 
Как появляются фразеологизмы и пословицы? 1 

  

 

11 

Как можно объяснить значение слова? Контрольная работа по разделу 

«Язык в действии». 

2  

1 

 

 

12 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Учимся вести диалог и 

монолог. 

1   

13 
Составляем развернутое толкование значения слова. 1 

  

14 
Устанавливаем связь предложений в тексте. 1 

  

15 
Создаем тексты-инструкции и тексты- повествования. 1 

  

16 
Контрольная работа: итоговое тестирование. 1 1 

 

 

17 

Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте. Обобщение изученного за 

год. 

1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 18 2 
 

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. 2 
  

2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 2 
  

3 Сошлись два друга-мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. 2 
  

4 Какой лес без чудес. 2 
  



2 

5 Дело мастера боится. 2 
  

6 Заиграйте, мои гусли. 2 
  

7 Что ни город, то норов. 2 
  

8 
У земли ясно солнце, у человека-слово. Проектное задание Откуда в русском 

языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. 2 

  

9 Для чего нужны суффиксы? 2 
  

 

10 

Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? Все 

ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 

2   

11 Как изменяются имена существительные во множественном числе? 2 
  

12 
Зачем в русском языке такие разные предлоги? 2 

  

13 Контрольная работа по разделу «Язык в действии». 2 1 
 

 

14 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Создаем тексты- 

рассуждения. Создаем тексты-повествования. 

2   

15 Учимся редактировать тексты. 2 
  

16 Контрольная работа: итоговое тестирование. 2 1  

17 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Обобщение 

изученного за год. 
2 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2  

 

 


