
 

 

  



                                        

 
 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом учебного плана на 2020-2021 год, в соответствии с 

которым  на изучение  учебного предмета  «Родной (русский) язык»   во 2 и 3  классе отводится 0,5 часа 

в неделю из компонента ОУ, рабочая программа разработана на 17 часов в год. 

1. Планируемые результаты освоения курса «Родной (русский) язык» 

Актуальность   программы заключается   в   том, что предметные   знания   и   умения, 

приобретённые при изучении родного (русского) языка в начальной школе, являются фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же время в начальной школе этот 

предмет является основой овладения родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие   речи   и   говорение.   Владение   словом   –   инструментом   общения, мышления   –   это 

первооснова   интеллекта   ребенка.   Мышление   не   может   развиваться   без   языкового   материала. 

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Таким 

образом, родной язык является эффективным средством развития личности школьника. 

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и 

сознательному   усвоению   изученного   на   уроке,   содействовать   развитию   речи   детей, 

совершенствовать   у   них   навыки   лингвистического   анализа,   повышать   уровень   языкового 

развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников, готовить ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

                      

Цель курса: 

 расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Ведущим принципом, лежащим в основе программы, является занимательность. Каждое занятие 

строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, 

грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию интереса к изучению родного 

русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. В основе создания данного курса лежат 

общедидактические принципы научности, доступности, систематичности и последовательности, связи 

теории с практикой, сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с ними 



имеются ещё такие принципы, которыми определяются, с одной стороны содержание, с другой - 

формы, виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие принципы: 

1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 

Он заключается в том, что основой должны являться знания, полученные учащихся на уроках 

русского языка, которые учитель углубляет на дополнительных занятиях. 

2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 

Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во внеурочное 

время языкового материала должна совпадать с последовательность его изучения на уроках. 

3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учётом индивидуальных 

интересов школьников и способствовать развитию каждого ребёнка. 

4. Принцип занимательности. 

Занимательность - одно из основных условий пробуждения и поддержания интереса к занятиям. 

Занимательность достигается путём использования материалов занимательной грамматики – игр, 

шарад, чайнвордов, ребусов, загадок, анаграмм, метаграмм, калейдоскопов и кроссвордов. Однако 

занимательность не сводится к развлекательности. Занимательность – это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы учащихся, развивает любознательность. Для учащихся начальной школы 

занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению русским 

языком. 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. 

Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их 

разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы обучающихся. 

Планируемые результаты 

2 класс 
Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); 

 понимания чувств одноклассников, учителей;   

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

 развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами  

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 



 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 пользоваться словарями и справочным материалом; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 
 слушать собеседника и понимать речь других; 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в группе, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру. 

Предметными результатами изучения предмета  

1. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения. 

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:   

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения. 

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:   

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:   

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, исправление 

нарушений сочетаемости подлежащего и  сказуемого. 



5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

6. Совершенствование умений пользоваться словарями:   

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.   

7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:   

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Содержание рабочей программы по родному (русскому) языку 

2 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексика. Лексическое значение слова.   

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).   

Фразеология. 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. Слова, слова, слова. Язык в действии 
Фонетика и орфоэпия.   

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.       

Раздел 3. Секреты речи и текста 



Культура речи. 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: 

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.   

 

 

2. Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» 2 класс 

Русский  язык: прошлое и настоящее 5 ч. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что раньше 

одевались дети. 

Слова, называющие то, что ели в старину: какие из них сохранились до нашего времени. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с едой, связанные с 

традицией русского чаепития. 

Слова, называющие детские забавы, игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с детскими забавами. 

Представление результатов выполнения проектных заданий: «Секреты семейной кухни», 

«Интересная игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это так называется?» 

Язык в действии 6ч. 

Смыслоразличительная роль ударения. Помогает ли ударение различать слова? Встречается ли в 

сказках и стихах необычное ударение? 

Как можно объяснить значение слова? Составляем развёрнутое толкование значения слова. 

Для чего нужны синонимы? 

Для чего нужны антонимы? 

Представление результатов выполнения практической работы «Учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Представление результатов выполнения практической работы. 

Секреты речи и текста 6 ч. 

Учимся вести диалог. 

Особенности русского речевого этикета. 

Установление связи предложений в тексте. 

Создаём тексты – инструкции. 

Создаём тексты-повествования. 

Творческая проверочная работа «Что мне больше всего понравилось на уроках русского родного 

языка в этом году». 

 

 
Результаты изучения родного (русского) языка  3--й класс 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  



 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

2. Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» 3 класс 

 

Тема урока 

Русский  язык: прошлое и настоящее 10 ч. 

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 5ч. 

Для чего нужны суффиксы. 

Какие особенности рода имен 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 2 ч. 

Создаем тексты-рассуждения. 

Создаем тексты-повествования 

 



 

 

 

 

 

 

Модуль "Школьный урок".   

Воспитательные задачи курса Родной русский язык: 
 

 Формирование осознания себя как члена общества, представителя страны. 

 Воспитание чувства ответственности за настоящее и будущее соей страны. 

 Привитие интереса к своей стране: её истории, культуре, её жизни и народу. 

 Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, 

активизации познавательной деятельности учащихся). 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками.  

 Формирование представления: о некоторых нормах произношения и правописания.  

 Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую речь, понимать адекватно ее 

содержание). 

 Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование учителем умений 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 Формирование умений и навыков способам словообразования, с целью обогащения лексического 

запаса обучающихся, успешного решения коммуникативных задач и повышения внутренней 

культуры. 

 Побуждение обучающихся к становлению личности с позитивным эмоционально-ценностным 

отношением к русскому языку и стремлением к грамотному использованию средств языка. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе  национального самосознания. 

 Формирование лингвистических мировоззренческих понятий. 

 Обогащение словаря, устранение нелитературных слов, перевод их из активного общения 

словаря в пассивный; использование слов в собственной речи.  

 Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование учителем умений 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  
 


