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1. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; 

7. Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

8. Развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
2. Проговаривать последовательность действий на уроке; 
3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 
4. Учиться работать по предложенному учителем плану; 
Познавательные: 
1. Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
2. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
3. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
5. Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 
Коммуникативные: 
1. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
2. Слушать и понимать речь других; 
3. Выразительно читать и пересказывать текст; 
4. Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
5. Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
6. Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметные: 
1. Отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 



3  

2. Осмысленно, правильно читать целыми словами; 
3. Отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
4. Подробно пересказывать текст; 
5. Составлять устный рассказ по картинке;  
6. Называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия 
«звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

7. Определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 
парные 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

9. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
10. Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
11. Осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
12. Осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
13. Распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

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

14. Понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 
сравнений в речи; 

15. Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
16. Понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
17. Понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного); 
18. Осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
19. Соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 
20. 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; 
21. Произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
22. Осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 
предмету или явлению реальной действительности;  

23. Проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
24. Выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
25. Редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 
26. Употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 
27. Употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

28. Выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 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); 
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29. Редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
30. Соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
31. Соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
32. Использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 
33. Использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
34. Использование учебного орфоэпического словаря для

 определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
35. Использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
36. Использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 
37. Владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
38. Владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
39. Чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 
особенностей текстов; 

40. Умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 

41. Умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно- следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 
план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 
работы с примечаниями к тексту; 

42. Умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 
с изменением лица;  

43. Уместное использование коммуникативных приемов устного
 общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

44. Уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

45. Умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
46. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
47. Создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 
48. Создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
49. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
50. Редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
51. Соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 
52. Различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
 

1. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности. 

 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) соотносятся 
с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя следующие 
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разделы: 
1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
2. Язык в действии: слово, предложение. 
3. Секреты речи и текста. 
 

2. Содержание:  

 

 «Русский родной язык» в 1-м классе (8ч) 
Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 
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.  
 

 «Русский родной язык» во 2 классе (17ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 
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, похлебка, бублик, 
коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие то, во что 
раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта (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 разную образную форму 
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 
Раздел 2. Язык в действии (8ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 
Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение 
слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать 
прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 
данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 
предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4ч) 
Типы текстов: описание, повествование. 
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить несогласие; 
как убедить товарища). 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова. 
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 «Русский родной язык» в 3 классе (17ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10ч) 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город 

(например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой ); 
2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник, кокошник, 
кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, один салопчик да и тот 
подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм»  
Раздел 2. Язык в действии (5ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 
сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 
использовать при создании текста в художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 
словообразования. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2ч) 
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 
элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

«Русский родной язык» в 4 классе (17 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
Слова, связанные с качествами  и  чувствами  людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный,  бескорыстный);  слова,  связанные  с  обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (напри- мер, матушка, батюшка, братец, сестрица,  

мачеха,  падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья 
вместе, так и душа на месте;  прописать  ижицу  и  т.  д.).  Сравнение  с  пословица- ми и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 
образную форму. 

 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 
языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 
информации о  происхождении  слов.)   Сравнение   толкований   слов  в словаре В. И. Даля и 
современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 
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Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  предупреждению  ошибок  в  

произношении  слов   в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного  числа  настоящего  и  будущего  

времени  глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией  синтаксических  
конструкций  на  уровне  словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков  препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 
Правила   ведения   диалога:   корректные   и   некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

 

 

Тематическое планирование  
1 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Прошлое и настоящее (8ч) 

Как люди общаются друг с 
другом 

Вежливые слова 

Как люди 

приветствуют друг друга 

Спрашиваем и отвечаем 

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. 

 

 2класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 



8  

По одёжке 
встречают… 

Ржаной хлебушко 
калачу дедушка 

Если хорошие щи, 
так другой пищи не 
ищи 

Каша — кормилица 
наша 

Любишь кататься, 
люби и саночки 
возить 

В решете воду не 
удержишь 

В решете воду не 
удержишь 

Самовар  кипит, 
уходить не велит 

распознавать слова, обозначающие предметы тради- ционного 
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,   свя- 

занных с изученными темами; осознавать уместность их 
употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 

Язык в действии (8ч) 

Как можно 
объяснить значение 
слова? 

Встречается ли 
в сказках и стихах 
необычное 
ударение? 

произносить слова с правильным ударением (в рам- ках 
изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; проводить 
синонимические замены с учётом особен- 

ностей текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 
 

Секреты речи и текста (4ч) 
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Составляем 
развёрнутое 
толкование 
значения слова 

Устанавливаем 
связь предложений 
в тексте 
Создаём 
тексты-
инструкции и 
тексты-
повествования 

Представление 
результатов 
выполнения 
проектных 
заданий 

различать этикетные формы обращения в официаль-  ной и 
неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного об- щения: 
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, из- винение, 
поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свобод- ного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адек- ватно 
ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-по- 

знавательных и художественных текстов об истории язы- ка и о 
культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослу- шанного  
текста:  отделять  главные  факты  от  второстепен- ных; выделять 
наиболее существенные факты; устанав- ливать логическую связь 
между фактами; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложен- ный 
текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 
участии в народных праздниках. 
 

3 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Русский язык: прошлое и настоящее (10ч) 
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 

 

 

распознавать слова с национально-культурным ком- понентом 
значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношений между людьми; слова, на- зывающие природные явления 
и растения; слова, назы- вающие   занятия   людей;   слова,   
называющие   музыкаль- ные инструменты); 

распознавать  русские  традиционные  сказочные  обра- зы, 
эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их упо- требления  в  
произведениях   устного   народного   творчества   и произведениях 
детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для 
определения лексического значения слова; 

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

 

Язык в действии (5ч) 
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Все ли имена 
существитель
ные 
«умеют» 
изменяться по 
числам? 

Как изменяются 
имена 
существитель- 
ные во 
множествен- ном 
числе? 

Зачем в русском 
языке такие 
разные 
предлоги? 

произносить слова с правильным ударением (в рам- ках 
изученного); 

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

проводить синонимические замены с учётом особен- ностей 
текста; 

правильно употреблять отдельные формы множе- ственного 
числа имён существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для опреде- ления 
нормативного написания слов; 
 

Секреты речи и текста (2ч) 

Создаём 
тексты-
рассуждения 

Учимся 
редактиро
вать 
тексты 

Создаём тексты-
пове- ствования 

различать этикетные формы обращения в официаль-  ной и 
неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного об- щения: 
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, из- винение, 
поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свобод- ного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адек- ватно ситуации 
общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-по- 

знавательных и художественных текстов об истории язы- ка и о 
культуре русского народа; 
 

 

 4 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. «Русский язык: прошлое и настоящее». 
 

Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться 

Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться 

распознавать слова с национально-культурным компонентом   
значения   (лексика,   связанная   с   особенностями мировосприятия  и  
отношений  между  людьми;  с  качествами  и  чувствами  людей;  
родственными  отношениями); 

распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы, 
эпитеты и сравнения в произведениях устного на- родного    творчества    
и    произведениях    детской    художественной   литературы;   
осознавать   уместность   употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для 
определения лексического значения слова; 

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

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

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

Русский народный 
костюм. Вся семья 
вместе, так и душа 

на месте. Красна 
сказка складом, а 
песня — ладом.     
Красное словцо не 
ложь. 
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и стилю общения; 
 

Раздел 2. «Язык в действии» 

Трудно ли 
образовывать 
формы глагола? 

Можно  ли  об 
одном и том 
же 

сказать по-

разному. 
Как и когда 
появились знаки 
препинания? 

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

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

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое    

наиболее    точно    соответствует    обозначаемому предмету  или  
явлению  реальной  действительности; 

проводить  синонимические  замены  с  учётом  особенностей текста; 
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 
ошибки, связанные с нарушением согласования   имени   
существительного   и   имени   прилагательного в числе, роде, падеже; с 
нарушением координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  
(если  сказуемое выражено  глаголом  в   форме   прошедшего  времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 
собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 

пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения 
нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 
происхождения слова; 
 

Раздел 3 «Секреты речи и текста». 
Задаём  вопросы 
в диалоге. 
Учимся   
передавать в 
заголовке тему 
и основную мысль 
текста. Учимся 
составлять план 
текста. 

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

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

анализировать информацию прочитанного  и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных,   выделять   наиболее  
существенные   факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать 
текст с изменением лица; 

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