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  Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г № 64100) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего  образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования  МАОУ «ОЦ №1» с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования http://fgosreestr., с использованием Примерной 

программы  «Русский родной язык». Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. Р89 пособие 

для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. – 96 с. 

 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 
 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность 

в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия.  

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;  

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции 

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы  
Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  
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Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
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находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить 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  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 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; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

   произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

   соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

   выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

   различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

   уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

   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 приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

    анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские 

забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 
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понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элемен- ты русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных;  

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

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

праздниках. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

-осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей;  

-слова, называющие музыкальные инструменты); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления 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,  крылатых выражений, связанных 

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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-использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

-проводить смысловой анализ фольклорных и художествен- ных текстов или их 

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

и т п ), определять языковые особенностей текстов; 

-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

-создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

-создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

-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, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного 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, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
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-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 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 (в рамках изученного); 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

-строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

-владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

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 разделённого на абзацы; 

-приводить объяснения заголовка текста; 

-владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: 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; 

-создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.  
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Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
 

  Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает в 

себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

             Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

             Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и 

духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития 

русского языка. 

            Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

            Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

2 класс 3 класс 4 класс 

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, 

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» 

 

Слова, называющие части тела 

человека (например, перст, очи, 

ланита, чело, выя, уста, око, 

шуйца, десница);  

слова, называющие доспехи 

древнего русского воина 

(например, копье, древко, 

кальчуга, шлем, науши, 

бармица, ); 

слова, называющие старинные 

меры (например, аршин, 

сажень, пядь, локоть и т.д) 

Пословицы и поговорки, 

фразеологизмы,  в которых 

сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу 

ока, быть притчей во языцех, 

коломенская верста, косая 

сажень в плечах, как аршин 

проглотил, гроша медного не 

стоит) 

Проектное задание: Пословицы 

с устаревшими словами в 

картинках.  
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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  

2 класс 3 класс 4 класс 

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. 

 

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. 

 

Лексическое значение слова. 

Омоформы, омофоны и 

омонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, 

метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые 

слова и выражения. Пословицы 

, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. 

Новые слова. Умение выделять 

в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять 

стили речи с учетом 

лексических особенностей 

текста. Диалектизмы. Значение 

диалектизмов в литературном 

языке. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

2 класс 3 класс 4 класс 

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 

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 

Стили речи: разговорный, 

книжные (научный, 

публицистический, деловой), 

художественный. Умение 

определять стилистическую 

принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном 

стиле. Аннотация. Письма 

пишут разные. Умение 

конструировать текст по 

заданной временной схеме, 

проводить лексическое и 
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инициативы в диалоге, 

завершение диалога (например, 

как выразить несогласие; как 

убедить товарища). 

Создание текстов – 

повествований. Создание 

текста: развернутое толкование 

значения слова. 

  

 

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.  

грамматическое 

редактирование. Композиция 

текста. Завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка. Умение определять 

элементы  композиции в 

данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной 

структуры. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Родной (русский) язык» 
 

2 класс 
«Русский родной язык», Автор /авторский коллектив: О.М.Александрова и др., М: Просвещение. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (6ч.) 

1 По одёжке встречают. 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 

3 Любишь кататься, люби и саночки возить. 1 

4 В решете воду не удержишь. 1 

5 Самовар кипит, уходить не велит. 1 

6 Проектное задание: Словарь «Почему это так называется»  

Язык в действии (5ч.). 

7 Помогает ли ударение различать слова? 1 

8 Для чего нужны синонимы? 1 

9 Для чего нужны антонимы? 1 

10 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

11 Как можно объяснить значение слова? Переносное значение слова. 1 

Секреты речи и текста (6ч.) 

12-13 Типы текстов: описание, повествование. 2 

14 Учимся связывать предложения в тексте.  

15 Зачем нужен план?  

16 Участвуем в диалогах.  

17 Итоговый тест  

 

3 класс 
«Русский родной язык», Автор /авторский коллектив: О.М.Александрова и др., М: Просвещение. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (3ч.) 

1 Экскурсия по старому городу. 1 

2 Русский народный костюм 1 

3 Проектное задание: «Русский народный костюм» 1 

Язык в действии (7ч.). 

4-5 Как правильно произносить слова. 2 

6-7 Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. 

2 

8 Фразеологизмы. 1 
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9 Откуда приходят слова? 1 

10 Как растет слово? 1 

Секреты речи и текста (7ч.) 

11 Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. 1 

12 Сочинение на тему: «Мой выходной день» 1 

13 Типы текста. Рассуждение. 1 

14-15 Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 2 

16 Культура общения. 1 

17 Итоговый тест 1 

 

4класс 
«Русский родной язык», Автор /авторский коллектив: О.М.Александрова и др., М: Просвещение. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч.) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться . 1 

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 1 

3-4 Красна сказка складом, а песня - ладом. 2 

5-6 Красное словцо не ложь. 2 

7-8 Язык языку весть подает 2 

Язык в действии (7ч.). 

9-10 Трудно ли образовывать формы глагола? 2 

11 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1 

12 Как и когда появились знаки препинания? 1 

Секреты речи и текста (7ч.) 

13 Задаем вопросы в диалоге 1 

14 Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста. 1 

15 Учимся составлять план текста 1 

16 Учимся пересказывать текст . 1 

17 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

 

 

Приложение 1 
 

Нормы оценки достижения планируемых результатов по русскому языку 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые 

связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из 

истории языка – приоритетной целью является формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект.  

В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на 

основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное 

или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников.  

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик– ученик», содержанием 

которой является определение степени освоения того или иного умения. Роль учителя в таком 

оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель 

коммуникацииоценивания – помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать, 

слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим 

ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать 

дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё 

обучение, у него существенно повышается мотивация.  

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль;  
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2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна 

для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика, конкретного класса);  

3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания о том, как 

они осваивают содержание курса. Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать 

следующим требованиям.  

В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность (вся 

информация передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали одноклассники), 

чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п.  

Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко 

и обязательно на «детском» языке. Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное им в 

коммуникации с учителем и другими детьми, он легко восстанавливает содержание критерия. 

Ученики предлагают не только сами критерии, но и форму их краткой записи, что позволяет 

оперативно делать пометы в тетради или на оценочном листе. Например, «детские» критерии оценки 

могут выглядеть так: «Я» – ясность изложения, «Ч» – «чёткость речи» и т. д. Ученики также делают 

пометы при выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» – есть вопрос и т. п. При 

отсутствии развитого навыка письма, например у первоклассников, краткая запись даёт возможность 

сэкономить время, не упустив ничего важного.  

Во 2-м классе для оценки по критериям у ребёнка должны быть своеобразные «опоры» – 

вопросы, иллюстрации. После работы с текстом педагог предлагает выполнить задание в парах: 

«Опираясь на прочитанный текст, подготовьте два коротких устных сообщения. Подготовить эти 

сообщения вам помогут вопросы». Для подготовки каждого из сообщений педагог предлагает по 

шесть вопросов, ответы на которые и составляют основу сообщения. После того как сообщения 

готовы, педагог каждому ребёнку выдаёт оценочный лист – таблицу с вопросами, рядом с  которыми 

ученик, выслушивая сообщение одноклассника, ставит галочку, если в сообщении дан ответ на 

вопрос, и какой-то значок, отражающий правильность ответа.  

На основании оценочного листа идёт общая оценка сообщения по таким критериям:  

1) На все ли вопросы удалось ответить?  

2) Вся ли информация передана верно?  

3) Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно?  

Критерии должны изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например 

«говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки; появляется новый, 

связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии 

конкретизируются.  

Критические замечания должны высказываться в форме совета.  

Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или 

письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, 

что получилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому 

надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает формулировать «щадящие» 

высказывания, обращает внимание на самые удачные, постепенно дети смогут делать это сами. 

Обратная связь – ключевая цель критериального оценивания.  

Качественная обратная связь обязательно показывает, что уже умеет делать ученик, какие 

затруднения у него возникают и как он может с ними справиться. Обратная связь может быть 

представлена в разных формах. Прежде всего это устное оценочное высказывание, которое содержит 

три структурных элемента: похвалу (что получилось), замечание (что пока не получается), совет (что 

сделать, чтобы получилось). Например, устное оценочное высказывание может быть таким: «Таня, 

ты сегодня написала интересно про медведя, особенно про его танец. Но ты забыла про музыкантов. 

Посмотри на третью картинку! Допиши предложение в текст. А в следующий раз, чтобы не забыть, 

сравни картинки и текст. В черновике отметь предложения, которые описывают картинку».  

Эту форму устной оценки ученики осваивают в 1-м и 2-м классах, а затем используют на 

протяжении всей начальной школы. Наряду с устным оценочным высказыванием появляется 

письменная фиксация в тетради оценочных шкал или особые фразы («кто молодец», «кому хочу дать 

совет»). Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью значков («плюс», «минус», 

«полуплюс» и др.), которые они показывают однокласснику после его выступления. Этот тип 
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оценивания нужно активно использовать на уроке. Выступающий видит оценки всех 

одноклассников, но может сам обратиться к тем детям, чьё обоснование оценки хочет услышать.  

Для оценивания устного сообщения группы по критериям можно использовать шкалы с 

магнитами. Шкалы нарисованы на доске и подписаны. Каждая шкала отражает один из критериев, по 

которым идет оценивание, например, на доске может быть представлено три шкалы: «чёткость», 

«ясность», «уверенность».  

Введение критериального оценивания на уроках русского родного языка в начальной школе – 

один из ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи 

младшего школьника, но и на становление учебной самостоятельности.  

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, и 

представление его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при оценивании 

подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить усвоение содержательной 

части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее» и «Язык в действии» с развитием 

речевых умений (устного выступления, письменной творческой работы), отрабатываемых в разделе  

«Секреты речи и текста».  

2-й класс  

1. Подготовь сообщение «Секреты семейной кухни». Расспроси маму, бабушку или других 

родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь старинный рецепт приготовления горячего 

блюда. Запиши, в чём его особенность.  

2. Подготовь короткое сообщение «Музеи самоваров в России». Такие музеи есть в Туле, в 

Касимове, в Городце и других городах.  

3-й класс  

1. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». В России растёт несколько 

старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько их? Где они растут? Почему так 

называются? Есть ли ещё дубы, которым даны чьи-то имена?  

2. Подготовь сообщение «Любимые места» о месте, в котором ты живёшь или в котором тебе 

пришлось побывать. Напиши, чем оно знаменито и чем дорого именно тебе.  

4-й класс  

1. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волк и собака. 

Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах.  

2. Сравни толкование двух слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре.  

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по 

критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии:  

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей;  

2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов;  

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно;  

4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;  

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников.  

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется 

балл. Можно использовать такой подход к выставлению баллов:  

2 балла высокий уровень  

1 балл средний уровень  

0 баллов низкий уровень Д 

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. 

При необходимости перевода балла в школьную отметку педагог самостоятельно разрабатывает 

шкалу перевода.  

Можно использовать тестовые задания: 

1. Отметь х все вопросы, на которые нельзя ответить одним словом.  

 Какая сегодня погода? □ Кто сегодня дежурит?  

 Почему важно уметь читать? 

 Как тебя зовут?  

 Как правильно заваривать чай?  
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2. Выбери и отметь х слово, которое должен выделить голосом тот, кто задаёт вопрос. Для 

этого тебе нужно прочитать ответ.  

– Что это за зверь воет за окном?  

– Это не зверь, это же ветер!  

 это 

 зверь 

 ветер  

 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Самостоятельные работы – проверка усвоения способов учебных задач. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

классный журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник ученика) учитель выставляет 

две отметки (например, 5,3): за правильность выполнения учебной задачи и за общее впечатление от 

работы. Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеются не менее трёх неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в усвоении предметных 

результатов?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии. Первые 3 ошибки на одну орфограмму 

считать за одну ошибку, последующие по количеству ошибок; 

 существенные отступления  от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 три  исправления. 

Недочеты: 
 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Контрольное списывание. 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5 – 8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Объем контрольного списывания 

 Первое полугодие Второе полугодие 
   

1 класс – 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 
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Оценки за контрольное списывание: 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы 

дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении, 

при этом орфографический навык еще не автоматизировался и учащийся не может контролировать 

одновременно создание текста и орфографию. Поэтому во 2-3 классе рекомендуется ставить одну 

отметку – за содержание. При этом орфографические и пунктуационные ошибки исправляются, но 

не влияют на отметку. 

Характеристика цифровой оценки: 
«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений 

и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые 

недочета (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение, авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено 

более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение. 
«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одною речевого недочета), нет 

фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочета (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть недочеты 

в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

Объем контрольного списывания 

 Первое полугодие Второе полугодие 
   

1 класс – 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-85 слов 

 

Оценки за контрольное списывание: 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1– 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
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Приложение 2 
 

Особенность преподавания предмета для детей с ОВЗ 
В общеобразовательных классах обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

которым рекомендовано обучение по программе С(К) ОУ VII вида (обоснование-протокол ПМПК). 

Обучение осуществляется в общеобразовательном классе интегрировано. 

Следовательно, наряду с задачами общеобразовательной школы следует иметь ввиду и 

специфические задачи (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья): 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

 обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений 

и представлений об окружающем мире. 

 развитие связной речи. 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы. 

 усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдение, сравнение и обобщения явлений языка.) 

 С учётом особенностей класса учебные занятия строятся на основе следующих 

методических принципов: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 опора на жизненный опыт ребёнка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала, как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности. 

 

 

Приложение 3 
 

Контрольно – измерительные материалы для проведения текущего контроля 
1. Запиши названия старинной русской одежды 

 

2. Определи вид выпечки 

   

    

 

 

 

Калач 

Бублик 

Баранки 

Ватрушка 

Сушки 

Каравай 
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3.О чем идет речь? 

Старейшая похлебка, которую готовили из репы.__________________ 

Хлеб или сухари, покрошенные в воду с солью и заправленные растительным 

маслом.___________________ 

Жидкое кушанье, суп из капусты или щавеля.______________ 

 

4.Определи, из зерен, каких растений готовится каша. 

 
Слова для справок: овсяная, пшенная, манная, гречневая, рисовая, перловая 

5.Скажи по-другому: 

Игрушки из дерева – деревянные игрушки 

Игрушки из глины - ___________________ 

Игрушки из бересты - __________________ 

Игрушки из соломы - __________________ 

6. Подчеркни слова и выражения, которые говорят, что с горы катятся быстро. 

Летела стрелой, на полном бегу, ногу за ногу, кубарем качусь,  черепашьим шагом 

 

7. Прочитай. Соедини линиями пары слов, которые являются синонимами, и пары слов, которые 

являются антонимами. 

летчик – пилот 

восток – запад  

азбука – алфавит 

синонимы                                                       легкий – тяжелый                        антонимы 

мириться – ссориться 

думать – размышлять 

8. Прочитай. Укажи слово, которое близко по значению слову храбрый и противоположное 

по значению слову трусливый 

      Пугливый                          смелый                             сильный   

9.Составь из частей пословицы  

 Кончил дело —   лень портит. 

 Делано наспех и  нашел — береги. 

Труд кормит, а  гуляй смело 

Нет друга — ищи, а  сделано на смех. 
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10. Выбери и подчеркни  слова, которые помогают тебе понять, что это текст-рассуждение. 

Если подуть на стекло, на стекле сядут капли. И чем холоднее, тем больше сядет капель. Отчего это будет? 

Оттого, что дыхание человека теплее, чем стекло, и в дыхании много летучей воды. Как только это дыхание 

сядет на холодное стекло, из него выйдет вода. 

Л. Н. Толстой «Отчего потеют окна и бывает роса?» 

 

Система оценивания проверочной работы 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-11 12-17 18-20 

 

Ответы 

№ Правильный ответ 

 

Количество Баллы 

1 Шапка, кафтан, рубаха, кушак, штаны, сапоги 

Кокошник, рубаха, душегрейка, сарафан, сапоги 

10-11 ответов 

9-8 

7-6 

меньше 5 

3 

2 

1 

0 

2 Калач  

Бублик 

Баранки 

Ватрушка 

Сушки 

Каравай 

6 правильных ответов 1 

3 Старейшая похлебка, которую готовили из репы – 

репня. 

Хлеб или сухари, покрошенные в воду с солью и 

заправленные растительным маслом – тюря. 

Жидкое кушанье, суп из капусты или щавеля- 

похлёбка. 

1балл за каждый 

правильный ответ 

3 

4 Овсяная - овёс 

 Пшенная - просо 

Манная - пшеница 

 Гречневая - гречиха 

 Рисовая – рис 

 Перловая - ячмень 

5-6 правильных ответов 

3-4 правильных ответа 

 Меньше половины  

2 

 

1 

 

0 

5 Игрушки из дерева – деревянные игрушки 

Игрушки из глины -  глиняные игрушки 

Игрушки из бересты -  берестяные игрушки 

Игрушки из соломы -  соломенные игрушки 

Все правильные ответы 1 

6 Летела стрелой, на полном бегу, кубарем качусь,    1 

7 Синонимы: летчик – пилот, азбука – алфавит, думать- 

размышлять.                                            

Антонимы: восток – запад, легкий – тяжелый, 

мириться- ссориться.                    

5-6 правильных пар 

4-3правильных пары 

меньше 

2 

1 

0 

8 Смелый    1 
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9 Кончил дело — гуляй  смело.  лень портит. 

Делано наспех  и  сделано на смех.  нашел — береги. 

Труд кормит, а лень портит.  гуляй смело 

Нет друга — ищи, а найдёшь береги.  сделано на смех. 

4-правильно  

2-3 правильно  

2 

1 

10 Если подуть на стекло, на стекле сядут капли. И чем 

холоднее, тем больше сядет капель. Отчего это 

будет? Оттого, что дыхание человека теплее, чем 

стекло, и в дыхании много летучей воды. Как только 

это дыхание сядет на холодное стекло, из него выйдет 

вода. 

За каждое верно 

выделенное сочетание 

слов 1балл 

2 

                                 Итого 20 

 

Контрольная работа по родному (русскому) языку 

( 3 класс) 

1 вариант. 

Часть А 

1. Из данных слов выбери и отметь галочкой многозначное слово: 

-троллейбус                                 -иней                                         -нос 

2. Из данных слов выбери и отметь галочкой устаревшее слово: 

-ракета                                               - перст                                             - дом 

3. Соотнеси фамилию со способом ее происхождения: 

Иванов   от  рода занятий 

Гончаров              от природных особенностей мест 

Берёзкин              от имени предков 

4. Выбери правильное определение. 

Топонимы - это слова: 

-обозначающие собственное название какого-либо географического объекта; 

-близкие по значению; 

- противоположные по значению. 

5. Отметь указанный неверно тип текста: 

-текст-описание                                 -текст-повествование 

-текст-рисование                               -текст-рассуждение 

Часть В 

6. Соедини фразеологизм и его значение: 

Делать из мухи слона   нет музыкального слуха 

Медведь на ухо наступил   вводить в заблуждение, обманывать 

Заговаривать зубы    делать проблему из мелочи 

7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

........................................................................................................ 

 У корней деревьев проворно бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень любим эти 

цветы. Их белые, чистые цветки похожи на крошечные колокольчики. Они так хорошо пахнут! 

8. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

.... От морозов погиб знаменитый сад в селе Михайловском. 

...  Стояла суровая зима. 

.... но весной школьники вновь посадили молодые яблоньки. 

9. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания в конце 

каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. 

 Опадают жёлтые листья с деревьев вянет трава солнце прячется за серые тучи часто моросит 

мелкий дождь в саду еще цветут пёстрые астры как  они красивы. 

В этом тексте.... предложений. 

Часть С 

10.По опорным словам составь 3-5 предложений и запиши их. 

Опорные слова: пришла, светит, тает, зажурчали, возвращаются. 

.................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

2 вариант. 

Часть А 

1. Из данных слов выбери и отметь галочкой многозначное слово: 

- коса                                           -кувшин                                         - валенки 

2. Из данных слов выбери и отметь галочкой устаревшее слово: 

- класс                                       - уста                                            - дорога 

3. Соотнеси фамилию со способом ее происхождения: 

Петров   от  рода занятий 

Мельников   от природных особенностей мест 

Овражкин   от имени предков 

4. Выбери правильное определение. 

Устаревшие - это слова: 

-обозначающие собственное название какого-либо географического объекта; 

-которые больше не употребляются в нашей речи или употребляются очень редко; 

- противоположные по значению. 

5. Отметь указанный неверно стиль текста: 

- научный                    - художественный             -детский                      -разговорный 

Часть В 

6. Соедини фразеологизм и его значение: 

На один зубок   бежать очень быстро 

Бросаться со всех ног  отвлекаться, быть невнимательным 

Считать ворон   очень мало 

7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

........................................................................................................ 

 У корней деревьев проворно бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень любим эти 

цветы. Их белые, чистые цветки похожи на крошечные колокольчики. Они так хорошо пахнут! 

8. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

....  Умный, честный, мужественный 

.... Самое главное украшение земли - человек. 

....И если все люди будут такими, тогда они смогут сохранить и еще больше украсить нашу планету. 

9. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания в конце 

каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. 

Приятно вспомнить о лете как пахнет земляникой, малиной и грибами кусты смородины покрыты 

ягодами жаворонки с утра до вечера летают в воздухе чья это песня доносится из рощи это 

малиновка поселилась в кустах смородины. 

 В этом тексте.... предложений. 

Часть С 

10.По опорным словам составь 3-5 предложений и запиши их. 

Опорные слова: пришла, светит, тает, зажурчали, возвращаются. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Ответы 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 нос коса 

2 перст уста 

3 Иванов - от имени предков; Гончаров - от 

рода занятий; Берёзкин - от природных 

особенностей мест;  

 

Петров - от имени предков; Мельников - от рода 

занятий; Овражкин - от природных особенностей 

мест; 

4 Топонимы - это слова, обозначающие Устаревшие - это слова, которые больше не 
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собственное название какого -либо 

географического объекта. 

употребляются в нашей речи или употребляются 

очень редко. 

5 Текст-рисование Детский 

6 Делать из мухи слона - делать проблему из 

мелочи; медведь на ухо наступил - нет 

музыкального слуха; заговаривать зубы - 

вводить в заблуждение, обманывать. 

На один зубок - очень мало; бросаться со всех ног - 

бежать очень быстро; считать ворон - отвлекаться, 

быть невнимательным.. 

7 Ландыши. Ландыши. 

8 2 

1 

3 

2 

1 

3 

9 Опадают жёлтые листья с деревьев. 

Вянет трава. Солнце прячется за серые 

тучи. Часто моросит мелкий дождь. В 

саду еще цветут пёстрые астры. Как  

они красивы! 6 предложений 

Приятно вспомнить о лете. Как пахнет земляникой, 

малиной и грибами! Кусты смородины покрыты 

ягодами. Жаворонки с утра до вечера летают в воздухе. 

Чья это песня доносится из рощи? Это малиновка 

поселилась в кустах смородины. 

10 сочинение- рассуждение на проблемный 

вопрос 

сочинение- рассуждение  на проблемный вопрос 

 

Контрольная работа по родному (русскому) языку. 

( 4 класс) 

 

1 вариант. 

Часть  А 

1. Из данных слов выбери и отметь галочкой многозначное слово: 

-парта                                  -глобус                                            -колокольчик 

 

2. Из данных слов выбери и отметь галочкой меткое, яркое народное выражение, часть 

суждения без вывода, без заключения: 

- пословица                                                - поговорка 

 

3. Соотнеси словосочетания со значением: 

а) с прямым                               чугунная поступь 

                                                                               чугунная решетка 

                                                                               холодные руки 

б) с переносным значением                                холодное сердце 

   

4. Выбери правильное определение. 

Каламбуры - это слова: 

-близкие по значению; 

-игра слов, использование разных значений одного и того же слова, чтобы произвести комическое 

впечатление; 

- противоположные по значению. 

 

5. Отметь указанный неверно тип текста: 

-текст-описание                                               -текст-повествование 

-текст-напевание                                             -текст-рассуждение 

 

Часть В 

6. Соедини фразеологизм и его значение: 

Обводить вокруг пальца                                   делать проблему из мелочи 

С гулькин нос                                                    обманывать 

Делать из мухи слона                            мало            
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7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

........................................................................................................ 

В древнем Новгороде писали на берёзовой коре. Древние китайцы писали на бамбуковых дощечках. 

По берегам реки Нил египтяне в древности писали на стеблях тростника. Этот материал для письма 

получил название папирус.    Использовали египтяне для письма и деревянные таблички, покрытые 

воском.  

 

8. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

…Произошёл обвал и перегородил путь овцам. 

…Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. 

…Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой за помощью. 

 

9. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания в конце 

каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. 

Опадают жёлтые листья с деревьев солнце прячется за серые тучи часто моросит мелкий дождь как 

сыро птицы улетают в теплые края. 

В этом тексте.... предложений. 

Часть С 

10.По опорным словам составь 3-5 предложений и запиши их. 

Опорные слова: работа, отпуск,  море, чайки,  лето. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

2 вариант. 

Часть  А 

1. Из данных слов выбери и отметь галочкой многозначное слово: 

- арбуз                            -мышь                                            - тетрадь 

 

2. Из данных слов выбери и отметь галочкой краткое мудрое изречение, содержащее 

законченную мысль: 

- поговорка                                                - пословица 

 

3. Соотнеси словосочетания со значением: 

а) с прямым                               море огней 

                                                                               холодное море 

                                                                               море книг  

б) с переносным значением                                море людей 

   

 

4. Выбери правильное определение. 

Афоризмы - это: 

-близкие по значению; 

-четкие, легко запоминающееся точные, краткие выражения мысли; 

- противоположные по значению. 

 

5. Отметь указанный неверно стиль текста: 

- научный                                               - художественный 

- школьный                                            - разговорный 

 

Часть В 

6. Соедини фразеологизм и его значение: 

Стреляный воробей                                        вводить в заблуждение 

Яблоку негде упасть                                       опытный  

Заговаривать зубы                 много  
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7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

 

    По берегам реки Нил египтяне в древности писали на стеблях тростника с помощью тоненькой 

палочки - тростинки. 

   Еще запись делали деревянными и металлическими палочками на деревянных табличках, покрытых 

воском. 

Древние китайцы писали на бамбуковых дощечках кистью и тушью. 

 

8. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

....  Здесь они выводят птенцов. 

.... Каждую весну на остров прилетают птицы. 

....Родители заботливо воспитывают детенышей. 

 

9. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания в конце 

каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. 

Приятно вспомнить о лете как ослепительно светит солнце свет от него густой и золотистый лучи 

солнышка греют лицо и руки по синему небу раскинулись пушистые облака. 

В этом тексте.... предложений. 

 

Часть С 

10.По опорным словам составь 3-5 предложений и запиши их. 

Опорные слова: школа, каникулы, море, чайки,  лето. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Ответы. 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 колокольчик мышь 

2 поговорка пословица 

3 а) с прямым 

 чугунная решетка  

холодные руки                              

 б) с переносным значением                              холодное 

сердце 

чугунная поступь                                                                                                                                                       

а) с прямым  

холодное море   

б) с переносным значением                              море людей 

 море огней 

море книг                                                                                                                                                                                        

4 Каламбуры - использование разных значений одного и 

того же слова, чтобы произвести комическое впечатление; 

Афоризм - это: 

четкое, легко запоминающееся точное краткое 

выражение мысли;. 

5 Текст-напевание Школьный 

6 Обводить вокруг пальца -       обманывать.                         

С гулькин нос  -   мало.                                                

Делать из мухи слона -  делать проблему из мелочи.                               

Стреляный воробей -      опытный;                                  

Яблоку негде упасть -     много.                                   

Заговаривать зубы -  вводить в заблуждение. 

             

7 На чем писали в древности. Чем писали в древности. 

8 2 

1 

3 

2 

1 

3 

9 Опадают жёлтые листья с деревьев.  Солнце  прячется  за 

серые тучи.  Часто моросит мелкий дождь.  Как сыро! 

Птицы улетают в теплые края. 

5 предложений 

 

Приятно вспомнить о лете.  Как ослепительно светит 

солнце! Свет от него густой и золотистый.  Лучи 

солнышка греют лицо и руки. По синему небу 

раскинулись пушистые облака. 

5 предложений 

10 Сочинение - рассуждение на проблемный вопрос Сочинение - рассуждение  на проблемный вопрос 

 


