
 

 
 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; 

-приобщение к литературному наследию русского народа; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- 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); 

- 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; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского  народные элементы русского традиционного быта; 

- уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного). 

2. 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 объѐма используемых в 

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

-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 учѐтом 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; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- 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; 

- 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); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

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; 

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; 

3. 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; 

- 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; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

- умение 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; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

- уместное   использование   коммуникативных   приемов устного   общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; умение строить

 устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 



- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- 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); 

- 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; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
 

1 класс 

 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и 
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 
красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
понимания того, что изменения в культуре народа находят своѐ отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 
нужной информации (в словарях и др.) 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 
учебнике материала); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 
связь слов, интонационная законченность); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 



 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 
выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 
ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

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

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 

 

2 класс 

 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и 
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 



красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своѐ отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, 

просить, доказывать и т. д.). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 
нужной информации (в словарях и др.) 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 
связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания ; 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю, 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 
предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в 

корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 
выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 



 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 
ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в справочной дополнительной литературе; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

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

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

3 класс 

 

Личностные 

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, закреплѐнных 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 своѐ 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. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать в речи слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

 находить и использовать в речи слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

 различать значения слов, называющие предметы и явления традиционной русской 
культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник); 

  словам, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь); 

 находить и различать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнять 

значения, наблюдать за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературе. 

 находить в справочниках, словарях названия старинных русских городов, сведения о 
происхождении этих названий; 

 правильно произносить слова; 

 использовать в речи суффиксы, позволяющих выразить различные оттенки  значения и 

различную оценку (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька); 

 правильно употреблять отдельные грамматические формы имен существительных, 

словоизменению отдельных форм множественного числа имен существительных, 

правильному и точному употреблению предлогов; 

 правильному орфографическому оформлению текста; 

 особенностям устного выступления; 

 созданию текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 
классах, связанных с народными промыслами. 

 созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации. 

 редактированию предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

 Языковым особенностям текстов фольклора и художественных текстов или их 



фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

 

Метапредметные 

 Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• Самостоятельно организовывать своѐ 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; Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

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

• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 
энциклопедии и др.; 

                 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

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

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• 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); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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. 

 

 

4 Класс 

  

Личностные 

 У обучающихся будут сформированы: 



 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, 
семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и 
разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной 

русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

 средствами в устной и письменной речи; 

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 
маршрута; 

 способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
• различать слова, связанные с качествами и чувствами людей

 (например,добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный 

• различать слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 
братец, сестрица, мачеха, падчерица); 

• находить и объяснять 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. 
• правильному произношению слов; 
• различать знаки препинания; 
• образовывать формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов; 
• правилам ведения диалога: корректные и некорректные вопросы; 
• работать с текстом и создавать текст; 
• редактировать текст; 
• работать со словарями. 
• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 
Метапредметные   

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 
для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, 
корректировать работу по ходу выполнения; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 



выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 
действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 
ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 
Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 
материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 
слушателем; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 
определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом 
виде, в виде презентаций; 
• владеть диалоговой формой речи; Обучающиеся 
получат возможность научиться: 
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 
 
 

2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 
 

Первый год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  

Проектное задание: «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.) 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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 (6 часов) 

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). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

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: «Секреты семейной кухни». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

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-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

 

Третий год обучения (17 часов) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

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. 

Проектное задание:  «Есть ли в твоѐм городе  улицы, связанные с профессиями?». 

 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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 имѐн 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 (3 часа) 

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.). 

 

Четвѐртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

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. 

Проектное задание: «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 (3 часа) 

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 (8 часов) 

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). 

        



3.Тематическое планирование 
 

Место учебного предмета  «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по  русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной общеобразовательной программы, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме 68 ч. (16 ч. в 1 классе, по 17 ч. во 2, в 3 и в 4 

классах) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1   «Система оценивания и контрольно-измерительные материалы» 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

№ Разделы программы 1 кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1. Русский язык: прошлое

 и настоящее 

6 ч 8 ч 9 ч 6 ч 

2. Язык в действии 5 ч 5 ч 5 ч 3 ч 

3. Секреты речи и текста 6 ч 4 ч 3 ч 8 ч 

 ИТОГО 17 ч 17 ч 17 ч 17 ч 



излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 

2. Логика изложения материала, 

чѐткость. 

3. Культура изложения материала. 

4. Дополнения других групп. 

5. Поведение в группе, умение 

сотрудничать. 

 

Критерии оценивания выступления от 

группы: 

1. Время. 

2. Правильность. 

3. Доступность изложения. 

4. Логика изложения. 

5. Речь. 

6. Эмоциональность. 

 

 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены неточности в 

изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - допущены ошибки в 

изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали 

конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 

Успешность уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов определяется с помощью теста. 

низкий уровень характеризуется слабым удержанием учебной задачи, умением воспринять 

информацию только фрагментарно, выделить некоторые несущественные факты, построить 

простейшее умозаключение; 

средний характеризуется умением удерживать учебную задачу, воспринимать информацию 

целостно, определять существенные связи, частично осуществлять действие самоконтроля, 

находить некоторые ошибки, анализировать и составлять простейшие модели объектов и 

явлений; 

выше среднего характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать ее 

выполнение, осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия 

моделирования, осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, определять простейшие причинно-следственные связи, находить 

ошибки и устанавливать некоторые причины их появления; 

высокий уровень характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, преобразовывать ее, владеть широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приемы решения задач и действия моделирования, уметь строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи 

 



Оценочная шкала при проведении диагностических работ в форме теста 

% выполнения уровень отметка 

90 % - 100% высокий «5» 

66 - 89% выше среднего «4» 

50 - 65 % средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 



Тест по родному (русскому) языку. 

2 класс 

 

1. Допиши словечко-рифму. 
Мишка плачет и ревѐт: просит пчѐл, чтоб дали … .                     а) булочку; б) пряник; в) конфетку; г) мёд 

2. Соедини название предмета домашнего обихода и его значение: 

Сундук 

Ушат 

Зыбка 

Светец 

Коромысло 

Ухват 

в старину: подставка для лучины. 

кадка с ушами. 

качалка для ребѐнка. 

напольный ящик для хранения вещей. 

для подхватывания из печи горшков. 

для ношения двух вѐдер на плече. 

3. Впиши названия домашней утвари в предложения: 

  - это глиняный горшок для молока. 

  - это сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом 

  -это открытая округлая посуда для вина, воды. 

  -это вместилище со стенками из деревянных клѐпок, обтянутое обручами. 

Слова для справок: Ендова, Ступа , Кадушка ,Крынка 

4. Прочитай текст. Определи это монолог или диалог. 

-Тит, поди молотить! 

- Брюхо болит. 

- Тит, поди кисель есть! 

- Где моя большая ложка? 

А) МОНОЛОГ Б) ДИАЛОГ 

5. Составь пословицу. 

Смотрят, коню, зубы, не, смотрят, дарѐному, в. 
 

6. Соедини части пословиц. 

На словах так и сяк, 
На словах города берѐт, 

Не храбрись словом, 
Щедра на слова, 

покажи делом. 
да скупа на дела. 

а на деле ни шагу вперѐд. 

а на деле никак. 

 
 

7. Соедини фразеологизмы с их значением. 



Задать головомойку 

Зарубить на носу 

Знать назубок 

За пояс заткнуть 

Запомнить 

Превосходно выучить 

Сильно отругать 

Одержать победу 

    

 

 

Тест по родному (русскому) языку. 

3класс 

 
1. Запиши предложения, вставляя пропущенные слова. Найди среди предложений пословицы. 

А) Сказка – (…), да в ней намѐк, добрым молодцам урок.  

Б) Большая (…) начинается с маленького (…). 

В) Жить (…) как в тумане. 

Г) – Может быть, никаких друзей вовсе не бывает на свете, – сказал грустно Отшельник, - и лучше их и не искать? 

- (…)! – сказала Роза. - Друзья на свете бывают, я уверена, а не нашѐл ты их только потому, что не знал, где их искать. (Б.Заходер) 

Слова для справок: обман, ложь, неправда, враньѐ. 

2. Объясни, почему так назвали птиц, растения. 

пищуха поползень шиповник 
 
 



 

 
 

3. Вставь пропущенные слова, используя слова для справок. 

(…) – рабочий, занимающийся чисткой дымоходов, печных труб (…) – тот, кто косит траву, злаки. 

(…) – рабочий зажигающий уличные фонари и наблюдающий за их исправностью. (…) – возчик, доставляющий воду. 

(…) – человек, который пашет землю, землепашец. (…) – уличный продавец газет. 

(…) – тот же, что врач. 

Слова для справок: водовоз, газетчик, косарь, пахарь, лекарь, трубочист, фонарщик. 

4. Распредели прилагательные по группам (слова, которыми можно описать): 

Могучий, высокий, старый, одинокий, древний, дуплистый, величественный, вековой, грозный, спокойный, тысячелетний, крепкий, 

молчаливый, развесистый, огромный, суровый, столетний, ветвистый, богатырский. 

 
 

силу дуба размер дуба возраст дуба 

   

 

 

5. Распредели слова в два столбика: 

Глаза, ножницы, ножи, ботинки, шахматы, звуки, капли, грабли, цветы, куклы, санки, рисунки, догонялки, пельмени, овощи, мандарины, 

брюки, коньки. 

 

Имеют форму единственного числа Форма слова не изменяется 

  

 

6. Определи в каком порядке должны стоять предложения. Запиши получившийся текст. 

Другую тучу ветер догнал и погнал, и вот из-под этой тучи вырвались яркие лучи. Полюбовавшись чудесной картиной, я принялся собирать 

грибы. Ветер подобрался к туче, дунул, и брызнула туча и сразу вся разошлась дождѐм. От этих лучей мокрые леса и поля засверкали. 
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Тест по родному (русскому) языку. 

4класс 

 
 

1. Распределите по группам слова в соответствии с их составом: 

жѐлтый, дворник, тѐплый, непокрытый, бегу, столик, сказка, помарка, придворный, подарок 

 

 
 

Каково слово не вошло ни в одну группу? Запишите его.   
 

 

 

2. Составьте предложения. 

3. Муравьи    Бабочки    Пауки      

Материал для справок: расставлять сети, красоваться на цветах, трудиться. 

4. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился относительно законченный текст? Отметьте 

правильный ответ. 

А. Наши предки знали, что это лекарство. 

Б. Сейчас шиповник часто используется ещѐ и как живая изгородь. 

В. На Руси плоды шиповника собирали ещѐ в IV веке. 

Г. Однако из лепестков шиповника можно приготовить не только снадобье, но и вкусное варенье. 

 

В, Г, Б, А Б, Г, А, В В, А, Г, Б Г, В, А, Б 

 

 

 
5. Спишите, раскрывая скобки. 

 



3 

(В)старину люди (у)знавали время (по)солнцу. 
 

 

 Я (не)заметил рябчика в (о)сеннем поле. 
 
 

 

 

1. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены правильно. 

 
Вслед за петухами о наступающем утре возвестили, и жаворонки, и стрижи, и соловьи. 

 

 
Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки и стрижи и соловьи. 

 

Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи и соловьи. 

 

 
Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи, и соловьи. 

 
2. Допишите предложения, подобрав глагол, противоположный подчеркнутому по смыслу. 

1. Храбрый побеждает, а трусливый    

2. Знание возвышает, а невежество    

3. Иной похвалит хуже, чем   

Слова для справок: унижает, проигрывает, поругает. 

3. Допишите предложения, подобрав глагол, противоположный тому, который дан в скобках. 

1. От хозяйского глаза и конь  (злеет). 

2. Рано встаёт, да поздно  (разувается). 

4 

2 

1 



3. Ленивый сидя спит, лёжа  ( отдыхает) 

Слова для справок: обувается, добреет, обувается. 

 

 

 
 

 


