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Пояснительная записка 

 

Курс «Русский родной язык» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 №1576) 

Содержание курса полностью соответствует Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

(утвержденной 8 апреля 2015 г., протокол заседания №1/15 от 08.04.2015 г.) 

Рабочая программа по курсу «Русский родной язык» разработана на основе примерной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература»и междис-

циплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку 

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в регионе. 

 

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Задачи: 

 расширение представления о русском языке как ценности народа; 

 развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к родной культуре; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции, коммуникативных умений и культуры речи. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения 

народов России и одновременно с этим - родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика.  



 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства 

и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.   

 Предполагаемые предметные, метапредметные и  личностные результаты освоения курса 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Выпускник научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в постижении культуры своего народа, национальное 

своеобразие, богатства, выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений и особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их употреблять в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

 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);  

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

общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

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

реальной действительности; 



 

 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

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

 употреблять грамматические формы имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 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; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические  словари, учебные словари синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебныеэтимологические словари для уточнения 

происхождения слова; 

 использовать орфографические словаре для определения нормативного написания слов;  

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с изменением лица;  

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  



 

 

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога и др.), владеть  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;  

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

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

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный текст; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 

 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 

 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

Содержание учебного предмета 

           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, похлѐбка, 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. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста. Уточнение 

лексического значения антонимов. 

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

разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

   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 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-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

2 класс 

 

№ План Факт Тема урока 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

 

1 

 

1  Как писали в старину 

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

истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

2 

 

1  По одѐжке встречают…Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во 

что раньше одевались дети. 

3 1  Ржаной хлебушко калачу дедушка.Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину 

4 1  Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

слова, называющие то, что ели в старину.  

Каша – кормилица наша. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

то, что ели в старину. 

5 1  Любишь кататься, люби и саночки возить.Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

слова, называющие детские забавы.   

6 1  Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. 

В решете воду не удержишь.Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь. 

7 1  Проверочная работа: представление результатов выполнения проектного задания «Почему это так 

называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 



 

 

8 1  Помогает ли ударение различать слова?Смыслоразличительная роль ударения.  

9 1  Для чего нужны синонимы?Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение 

синонимических замен с учѐтом особенностей текста  

10 1  Для чего нужны антонимы?Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Уточнение лексического 

значения антонимов.  

11 1  Как появились пословицы и фразеологизмы?Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму  

12 1  Как можно объяснить значение слова?Разные способы толкования значения слов.  

13 1  Как научиться читать стихи и сказки?Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.   

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением» 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч) 

14 1  Участвуем в диалогах.Приемы общения.  Особенности русского речевого этикета.  

15 1  Составляем развѐрнутое толкование значения слова.   

16 1  Учимся связывать предложения в тексте  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

17 1  Создаѐм тексты-инструкции и тексты-повествования. 

Представление результатов выполнения проектных заданий.Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Проверочная работа.   

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

3 класс 

 

№ План Факт Тема урока 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 1  Поговорки и пословицы.  

2 1  Рифма. Ритм. 

3 1  Роль ударения. 

4 1  Сложные слова. 

5 1   Проект  «От архаизмов до неологизмов» 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

6 1  Морфология.  

7 1  Местоимение 

8 1  Наречие и числительное. 

9 1  Состав, основа, формы слова. 

10 1  Корень и окончание. 

11 1  Суффикс и приставка. 

12 1  Приставка и предлог. 

13 1  Непроизносимые согласные. Проверочная работа. 

Раздел 3.Секреты речи и текста (4часа) 

14 1  Словарные слова. 

15 1  Растения во фразеологизмах. 

16 1  Животные во фразеологизмах. 

17 1  По страницам энциклопедий. 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку  

4 класс 

 

№ План Факт Тема урока 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1 1  Традиционные эпитеты, фразеологизмы, многозначные слова ,заимствованные слова. Работа со 

словарями русского языка. 

2 1  Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а 

любовь и согласие»). 

3 1  Знакомство с диалогами-прибаутками. 

4   Слова, называющие части тела человека (перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, 

десница ); 

 

5 1  Слова, называющие доспехи древнего русского воина ( копье, древко, кальчуга, шлем, науши, 

бармица, ); 

6 1  Пословицы и поговорки, фразеологизмы с устаревшими  словами (беречь как зеницу ока, быть 

притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша 

медного не стоит) 

7 1  Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 

 

Раздел 2. Язык в действии 

8 1  Формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) 

9    Синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из 

яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные 

слезы, львиная доля- большая доля), 

10 1  Система современной русской пунктуации и история знаков препинания . 

 

11 1  Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-

извинения,слова-приветствия,слова-прощания).  

12 1  Прямое и переносное значение слова. 



 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

13 1  Тема и основная мысль текста, план текста и редактирование  

 

14 1  Вопросы в диалоге( «На уроке русского языка», « Украшение класса к новогоднему празднику»  

Правила диалога. 

 

15 1  Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в определении 

жанра текста и языковых средств. 

16 1  Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой). 

17 1  Редактирование заданных текстов. 

 

 

 

 


		2021-04-26T13:39:22+0300
	п.Куженер
	Кодочигова Светлана Юрьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




