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Пояснительная записка 

 

Планирование внеурочной деятельности разработано на основе законодательства в 

сфере образования, федеральных, региональных и муниципальных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся, во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018 года, 

Пр-2182 от 20.12.2020 года» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

(далее –ФГОС ООО), 

- Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.20223 №370 (далее – ФОП 

ООО), 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018г. N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ". 

 

Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности 

 Актуальность данного курса обусловлена необходимостью повышения языковой 

культуры учащихся, стремлением школьников разобраться в языковых тонкостях 

русского языка, узнать новые слова, рассмотреть слова языка с точки зрения их 

происхождения. В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы легко и 

непринуждённо их используем. Но вопрос – «почему мы так говорим?» – вызывает 

интерес у школьников. 

Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые грамотные 

люди. Главное – стараться их исправлять, постигать логику языка, интересоваться его 

историей. На достижение этих целей и направлена данная программа, состоящая из шести 

блоков. 

Основные формы организации курса «Люби и знай  родной язык» – теоретические 

и практические занятия. Формами контроля  достижений учащихся служат 

самостоятельно подготовленные сообщения и письменные работы. 

Занятие языком – трудное дело. Здесь необходим не только кропотливый труд, но и 

неподдельный интерес к языку. На уроках мало времени, чтобы углубляться в тайны 

языка. На занятиях данного курса внеурочной деятельности легче вызвать интерес к языку 

различными занимательными заданиям. В данной программе учтены возраст и 

особенности учащихся. Программа составлена с целью углубления представлений о 

языке. 

В наше время, когда учащиеся больше времени проводит за компьютером, когда в 

общении детей господствует приниженный сленг, возникает серьёзная необходимость 

вызвать у детей стремление и желание к овладению именно литературным языком. 

Программа курса «Я люблю родной язык»  включает в себя углубленные вопросы по 

разделам фонетики, грамматики, лексики, синтаксиса, лингвистике.  



 Но нельзя начинать работу без экскурса в историю. Поэтому в программу 

включены беседы по истории происхождения письменности, ведь именно появление 

письменности положило начало лингвистической науке. Несколько занятий посвящается 

различным вопросам лексики, что объясняется и обилием материала, вызывающего 

интерес у учащихся,  и необходимостью воспитать внимание к слову, вызвать желание 

разгадывать тайны языка.  

Занятия по фразеологии вызваны необходимостью обогатить речь учащихся; по 

этимологии – стремлением воспитать у учащихся интерес к разгадыванию тайн языка. 

Программа составлена с таким расчётом, чтобы выбранный материал способствовал 

закреплению знаний по основным разделам грамматики и лексики русского языка, 

углублению знаний, обогащению словарного запаса учащихся, развитию смекалки, 

сообразительности, воспитанию языкового чутья. 

 

Учебно -методическое обеспечение образовательного процесса 

Авторская  программа Александровой О. М., Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. 

Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., 

Соколовой О. В.Русский родной язык. М.: Просвещение, 2019г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• Цифровой образовательный ресурс ЯКласс: https://www.yaklass.ru 

• Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

• Интерактивная образовательная платформа Учи.ру: https://uchi.ru/ 

• Сервис для учителей начальной школы «Яндекс-учебник» http:// 

education.yandex.ru 

• Образовательный портал России Инфоурок: info@infourok.ru 

 

Планируемые результаты 

внеурочной деятельности «Я люблю родной язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся  получит возможность: 

осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

• формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку; 

• формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

• получать представление о многообразии  окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

• получать представление о этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

• получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• формировать потребность к творческой деятельности.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающийся научится: 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

При реализации содержательной линии «Язык в действии» обучающийся научится: 

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» обучающийся 

научится: 

• 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально воспринимать текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 



• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающийся научится: 

• 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 значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами, 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» обучающийся научится: 

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» обучающийся 

научится: 

• 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, 

похвалу, просьбу, 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. 

 



ТРЕТИЙ КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского 

языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что 

изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям 

народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным 

средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития 

языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности к адекватной самооценке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

• осознавать цели и задачи урока, темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 



• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с 

просьбой, поздравить); 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста; 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 



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

словом 

в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 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. 

 

Содержание учебного курса 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

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. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и 

т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

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). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

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: 

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

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

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

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

времени; 

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

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

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

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

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

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

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 словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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

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

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  



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 специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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 и т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

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

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

программы 

 

Содержание  

 

Ча

сы 

 

Д

ат

а 

Ко

рр

. 

да

 



ты 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 4ч. 

1.

1. 

Общение. Устная и письменная 

речь. 

Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге: Как 

приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

отблагодарить? Этикетные 

формы обращения в 

официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Воспитание 

сознательного 

отношения к языку 

как духовной 

ценности и 

средству общения. 

 

 

 

1 

  

  

 

1.

2 

Правила корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

использование в речи языковых 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации общения. 

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и 

со взрослыми. 

Воспитание 

уважения к истории 

русского народа, их 

языковым нормам. 

 

 

1 

  

 

  

1.

3 

Имена в малых жанрах 

фольклора 

Воспитание 

трудолюбия, воли 

для достижения 

конечных 

результатов. 

 

1 

  

  

1.

4 

Цели и виды вопросов: вопрос-

уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание. 

 

Воспитание 

культуры речи, 

сознательного 

отношения к языку. 

 

1 

  

 

  

Раздел 2. Язык в действии – 5 ч. 

2.

1 

Роль логического ударения. Воспитание 

информационной 

культуры. 

 

Воспитание любви 

к родному языку. 

Воспитание чувства 

коллективизма, 

инициативы и 

самостоятельности, 

культуры общения, 

умения слушать 

других. 

 

Воспитание умения 

работать в 

1 
  

 

2.

2 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

 

1 
  

2.

3 

Как нельзя произносить слова: 

пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

1 

  

2.

4 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов: 

пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов 

2 

  

  

 



сотрудничестве. 

Раздел 3. Русский язык – прошлое и настоящее - 6 ч. 

3.

1 

Сведения об истории русской 

письменности: как появились 

буквы современного русского 

алфавита.  

 

1. Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и 

заставок. Значение устаревших 

слов данной тематики.  

 Русские пословицы и 

поговорки, связанные с 

письменностью.  

2. Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа.  Различные 

приёмы слушания научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа. 

Нравственное 

воспитание.  

Понимание 

ценности 

нравственных 

норм, 

закреплённых в 

языке народа, 

умение соотносить 

эти нормы с 

поступками как 

собственных, так и 

окружающих людей 

Экологическое 

воспитание. 

Значение природы 

для жизни 

человека. 

Нравственное 

воспитание. 

Понимание и 

традиционной 

русской культуры. 

2 

  

 

. 

3.

2 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта:  

1. Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.). Значение 

устаревших слов указанной 

тематики. 

 Русские пословицы и 

поговорки, связанные с 

жилищем.  

2. Различные приемы слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа.  

Различные приемы научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

 

Воспитание 

сознательного 

отношения к языку 

как духовной 

ценности и 

средству общения. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, воли 

для достижения 

конечных 

результатов. 

2 

  

 

 

. 



русского народа. 

3.

3 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: 

1.  Как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.). Значение устаревших 

слов указанной тематики.  

 2.  Русские пословицы и 

поговорки, связанные с 

одеждой. 

Различные приемы слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа. 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

 

Воспитание чувства 

ответственности за 

результат учебной 

деятельности 

2 

 

  

 

 
 

Раздел 4. Секреты речи и текста – 1ч 

4.

1 

Наблюдение за текстами 

разной стилистической 

принадлежности. Составление 

текстов. Анализ информации 

прочитанного и 

прослушанного текста: 

выделение в нем наиболее 

существенных фактов 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

1 

  

 

 

 

2 класс  
№ 

п/

п 

Тема занятия Содержание  

Час

ы 

Дата Коррек

тировк

а 

Русский язык: прошлое и настоящее 
1 По одежке встречают… Воспитание сознательного 

отношения к языку как 

духовной ценности и средству 

общения. 

  

Воспитание трудолюбия, воли 

для достижения конечных 

результатов. 

  

Воспитание уважения к 

истории русского народа, их 

языковым нормам. 

1   

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1    

3 Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи 

1   

4 Каша - кормилица наша 1   

5 Делу время, потехе час 1   

6 В решете воду не удержишь 1   

7 Самовар кипит, уходить не велит 1   

Язык в действии  

8 Помогает ли ударение различать Воспитание культуры речи, 1   



 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 

 

Содержание  

 

Ча

сы 

 

Да

та 

Ко

рр

. 

да

ты 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.

1. 

Что и как слова могут 

рассказывать об отношениях 

между людьми. Лексические 

единицы с национально-

культурной семантикой, 

связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений 

между людьми, например, 

правда - ложь, друг - недруг, 

брат - братнство - побратим. 

Синонимы. Антонимы. 

Оттенки значений. Слова с 

суффиксами оценки. Гнезда 

слов с корнями -брат-, -друг-. 

Жизнь слова (на примере 

слова дружина): что 

обозначало в разные времена, 

почему сохранилось? 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в которых 

отражены особенности 

Воспитание 

сознательного 

отношения к языку 

как духовной 

ценности и 

средству общения. 

 

Воспитание 

трудолюбия, воли 

для достижения 

конечных 

результатов. 

 

1 

  

 

.  

слова? сознательного отношения к 

языку. 

 

Воспитание информационной 

культуры. 

 

Воспитание любви к родному 

языку. 

9 Для чего нужны синонимы? 1   

10 Для чего нужны антонимы? 1   

11 Как появились пословицы и 

фразеологизмы?  

1   

12 Как можно объяснить значения 

слова? 

1   

13 Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

1   

Секреты речи и текста –  
14 Учимся вести диалог Воспитание чувства 

коллективизма, 

инициативы и 

самостоятельности, культуры 

общения, умения слушать 

других. 

 

Воспитание умения работать в 

сотрудничестве. 

 

1   

15 Составляем развернутое 

толкование значения слова 

1   

16 Устанавливаем связь предложений 

в тексте 

1   

17 Создаем тексты-инструкции и 

тексты-повествования 

1  

 



мировосприятия и отношений 

между людьми. 

1.

2 

Что и как могут рассказать 

слова о природе. Лексические 

единицы с национально-

культурной семантикой, 

называющие природные 

явления и растения, например, 

образные названия ветра, 

дождя, снега; названия 

растений. "Говорящие" слова: 

названия дождя, снега, ветра; 

названия растений. 

Диалектные слова: почему 

одно явление получает разные 

названия? Лексическая 

сочетаемость слов. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в которых 

отражены природные явления. 

 

Воспитание 

уважения к истории 

русского народа, их 

языковым нормам. 

 

 

Воспитание 

культуры речи, 

сознательного 

отношения к языку. 

 

1 

  

 

  

 

1.

3 

Что и как могут рассказать 

слова о занятиях людей и 

профессиях. Лексические 

единицы с национально-

культурной семантикой, 

называющие занятия людей, 

например, плотник, столяр, 

врач, ямщик, извозчик, 

коробейник. Способы 

толкования значения слова: с 

помощью родственных слов, с 

помощью синонимов. 

Устаревшие слова. Жизнь 

слова: отражение занятий 

людей в фамилиях, названиях 

улиц. 

Нравственное 

воспитание.  

Понимание 

ценности 

нравственных 

норм, 

закреплённых в 

языке народа, 

умение соотносить 

эти нормы с 

поступками как 

собственных, так и 

окружающих 

людей  

 

Экологическое 

воспитание. 

Значение природы 

для жизни 

человека. 

 

1 

  

 

 

 

1.

4 

Что и как могут рассказать 

слова о занятиях людей. 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, называющие 

1 

  



музыкальные инструменты, 

например, гудок, рожок, 

балалайка, гусли, гармонь. 

"Говорящие" слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

Многозначные слова. Жизнь 

слова: изменение значения 

слова (на примере 

слов гудеть, гармошка и т.п.) 

Нравственное 

воспитание. 

Понимание и 

традиционной 

русской культуры. 

1.

5 

Названия старинных русских 

городов, происхождение 

названий. История городов, 

сохранившаяся в названиях 

улиц и площадей. 

Нравственное 

воспитание. 

Воспитание 

уважения к истории 

русского народа, их 

языковым нормам. 

Понимание и 

традиционной 

русской культуры. 

1 

  

 

1.

6 

Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения, например, 

Снегурочка, дубравка, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.: 

уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Социально-

коммуникативное 

воспитание. 

Речевой этикет. 

Овладение нормами 

речевого поведения 

в различных 

ситуациях 

формального и 

неформального  

общения 

1 

  

Раздел 2. Язык в действии  

2.

1 

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки значения и 

различную оценку, как 

специфическая особенность 

русского языка. 

 

Воспитание 

информационной 

культуры. 

 

Воспитание любви 

к родному языку. 

 

 

1 

  

 

2.

2 

Специфика грамматической 

категории рода имен 

существительных в русском 

языке. 

 

  

2.

3 

Существительные, имеющие 

только форму единственного 

или только форму 

множественного числа 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Русский язык как 

духовная, 

нравственная и 

культурная 

ценность. 

1 

  

 



2.

4 

Практическое овладение 

нормами употребления 

форм имен 

существительных 

(родительный падеж 

множественного числа). 

 

 

Воспитание умения 

работать в 

сотрудничестве. 

 

1 

  

  

2.

5 

Практическое овладение 

нормами правильного и 

точного употребления 

предлогов с 

пространственным 

значением, образования 

предложно-падежных 

форм существительных. 

Воспитание чувства 

коллективизма, 

инициативы и 

самостоятельности, 

культуры общения, 

умения слушать 

других. 

 

1 

  

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

3.

1 

Особенности устного 

выступления. 

 1 
  

 

 

3.

2 

Создание текстов-

рассуждений с 

использованием различных 

способов аргументации (в 

рамках изученного). 

 

Нравственное 

воспитание. 

Воспитание 

уважения к истории 

русского народа, их 

языковым нормам. 

Понимание и 

традиционной 

русской культуры. 

1 

  

3.

3 

Редактирование 

предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы (в 

пределах изученного в 

основном курсе) 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Воспитание чувства 

ответственности за 

результат учебной 

деятельности 

1 

 

  

 

 
. 

3.

4 

Создание текстов-

повествований о 

путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами. 

1 

  

3.

5 

Особенности устного 

выступления. 

1 

  

 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

 

Содержание  

 

Часы 

 

Дата 

Корр

. 

даты 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее– 5ч. 



1.1 Что и как могут рассказать 

слова об обучении. 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, связанные с 

обучением. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с учением, 

например, от корки до корки и 

т д. 

Воспитание 

сознательного 

отношения к 

языку как 

духовной 

ценности и 

средству 

общения. 

 

Воспитание 

трудолюбия, воли 

для достижения 

конечных 

результатов. 

1 

  

  

 

  

1.2  Что и как могут рассказать  

слова о родственных 

отношениях в семье. 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, называющие 

родственные отношения, 

например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, 

падчерица. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с родственными 

отношениями, например, вся 

семья вместе, так и душа 

на месте и т. д. 

Воспитание 

уважения к 

истории русского 

народа, их 

языковым 

нормам. 

 

Воспитание 

культуры речи, 

сознательного 

отношения к 

языку. 

 

 

Нравственное 

воспитание. 

Воспитание 

уважения к 

истории русского 

народа, их 

языковым 

нормам. 

Понимание и 

традиционной 

русской культуры 

1 

  

 

 

.  

1.3  Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, связанные с 

качествами и чувствами 

людей, например, 

добросердечный, 

доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный и 

т.д. 

1 

  

1.4  Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей. Сравнение с 

пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение 

Речевой этикет. 

Овладение 

нормами речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

1 

  

. 



фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, 

но различную образную 

форму. 

формального и 

неформального  

общения 

1.5  Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Русские слова в языках других 

народов. Сравнение 

толкований слов в словаре В.И. 

Даля и современном толковом 

словаре. 

Нравственное 

воспитание. 

Понимание и 

традиционной 

русской культуры. 

1 

  

 

Раздел 2. Язык в действии – 4ч. 

2.1  Трудные случаи образования 

формы 1-го лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

 Нравственное 

воспитание.  

Понимание 

ценности 

нравственных 

норм, 

закреплённых в 

языке народа, 

умение 

соотносить эти 

нормы с 

поступками как 

собственных, так 

и окружающих 

людей  

 

1 

  

 

2.2  Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

2 

  

2.3  История возникновения и 

функции знаков препинания (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текста. 

1 

  

 

Раздел 3.  Секреты речи и текста – 

7 ч. 

  
  

 

3.1  Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы. 

Социально-

коммуникативное 

воспитание. 

Речевой этикет. 

Овладение 

нормами речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального  

общения 

1 

  

  

3.2  Особенности озаглавливания 

текста. 

1 

  

3.3  Соотношение частей 

прочитанного или 

прослушанного текста: 

установление причинно-

следственных отношений 

этих частей, логических 

связей между абзацами 

текста. Составление плана 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 

 

Воспитание 

чувства 

1 

 

  

. 



текста, не разделенного на 

абзацы. 

ответственности 

за результат 

учебной 

деятельности 

 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Освоение базовых 

лингвистических 

понятий. 

 

3.4  Информационная 

переработка прослушанного 

или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица 

(на практическом уровне). 

Приёмы работы с 

примечаниями к тексту. 

1 

  

3.5  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. 

2 

  

3.6 Синонимия речевых 

формул (на практическом 

уровне). Создание текста 

как результата 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Русский язык как 

духовная, 

нравственная и 

культурная 

ценность. 

1 

  

 

 


