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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 31.05.2021 № 286; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 г. №766). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изм. от 11 февраля 2022 г. №69); 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 

г. №2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 г. Москва «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 
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 Основная образовательная программа начального общего образования 

ННОУ «Троицкая Православная школа». 

 Учебного плана ННОУ «Троицкая Православная школа»  

    на 2022-2023 учебный год; 

 Устав ННОУ «Троицкая Православная школа» 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык» учтены 

основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Эстетическое воспитание. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

 

 Предмет «Русский родной язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с 

этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли 

и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
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самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального образования: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа;;   

 формирование первоначальных представлений младших школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 
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богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 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.  

 

Место курса в учебном плане. 

 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2022-2023 уч. 

год рабочая программа рассчитана на 34 ч в год при 1 часе в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

присвоение учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

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).  
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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.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке это слово?» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Язык в действии. 
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 имён 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.  

Секреты речи и текста (3 ч + 1 ч резерв). 

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.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 
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«Русский родной язык» характеризуются: 

1. Патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в 

том числе через изучение 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. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 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). 

3. Трудовое воспитание: 

 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.  

4. Эстетическое воспитание: 

 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. 

5. Ценности научного познания: 
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 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. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 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. 

7. Экологическое воспитание: 

  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

с текстами;  

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

из меняющимся условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные. Учащийся научится: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве 

с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из 
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них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) 

свои действия для решения   задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника,  в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко 

речевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия 

в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином 

этапе; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Познавательные. Учащийся научится: 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое, осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных  видов (художественного  и  

познавательного); передавать устно или  письменно содержание 

текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 
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структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда 

в тексте; 

 осознанно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя   иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических 

задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по 

заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом, 

 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической 

задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно- 

следственные связи, делать выводы, формулировать их.) 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и 

использовать знаково-символические средства для ее 

представления; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные. Учащийся научится: 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы "хорошей речи" (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения 
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мысли и др.) 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; понимать зависимость 

характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, обшей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; контролировать 

действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; считывать разные мнения и интересы и высказывать 

свое собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложениями других людей, 

принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учетом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 применять приобретенные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 

проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования 

различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 Учащийся научится: 

 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений      между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство 

– побратим); 

 распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений); 
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 распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник); 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь); 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 различать эпитеты, сравнения; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  в 

современных ситуациях речевого общения; 

 употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. 

ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Учащийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

 владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

 владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

 различать существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

 редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Учащийся научится: 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
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 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа. 

 

Особенности организации контроля по русскому родному языку. 
Процесс контроля и оценки в курсе  «Русский родной язык» имеет 

особенности, которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не 

направлен на изучение каких-либо факторов 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 которого является определение степени освоения того 

или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: 

он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуникации- 

оценивания - 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 учителей критериальное оценивание – это: 

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

информация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения 

конкретного ученика, конкретного класса); 

 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 

искажений), 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. 

 в начальных  классах для оценки по критериям у ребёнка должны быть 

своеобразные «опоры» - вопросы, иллюстрации и т.п. Например, 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 составят основу сообщения. После того как сообщения готовы, 

педагог каждому ребёнку выдаёт оценочный лист-таблицу с вопросами, 

рядом с которыми ученики, выслушивая сообщение одноклассника, ставят 

галочку, если в сообщении дан ответ на вопрос, и какой-то значок, 

отражающий правильность ответа. Затем дети в паре обсуждают, какой 

информации не было в сообщении, какая передана не совсем точно, ищут 

эту информацию в тексте. Далее на основании этого оценочного листа идёт 

общая оценка сообщения по таким критериям: 

- На все ли вопросы удалось ответить? 

- Вся ли информация передана верно? 

- Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно? 

Если у ребёнка что-то не получилось, то нужно очень доброжелательно 

обсудить, как ему можно помочь. Учитель, наблюдая за работой учеников на 

уроке, отмечает продуктивные образцы взаимодействия в паре, группе и 

делает их предметом обсуждения всего класса. Выделение таких способов и 

умение построить их обсуждение в классе, чтобы другие дети смогли ими 

воспользоваться - важная учительская задача. 

 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.  

Обратная связь - ключевая цель критериального оценивания. 

Качественная обратная связь показывает, что уже умеет делать ученик, какие 
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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). 

Таким образом, 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 на уроках 

«Русский родной язык» является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного 

задания, и представление его перед классом. Оценивать выполнение 

представленных проектных заданий также целесообразно по критериям, 

которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие 

критерии: 

-глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из 

других областей; 

-доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

-качество оформления проектного задания, если оно выполнено 

письменно; 

-чёткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

-содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

одноклассников. 

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного 

задания, выставляется балл. 

Оценка «5»-ученик набрал 5 баллов в сумме по всем критериям 

оценивания. 

Оценка «4»-ученик набрал 4 балла. 

Оценка «3»- ученик набрал 3 балла. 

Оценка «2»-ученик набрал 1-2 балла или не справился с работой. 

Можно использовать и разнообразные проверочные работы, в том числе  

в тестовой форме. Важно, чтобы эти задания не приводили к механическому 

запоминанию определённых фрагментов учебного материала. 

 

Мониторинг результатов освоения рабочей программы 
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Количество 

за год 
3 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов ЭОР 

1.  Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

22 https://uchi.ru/ 

2.  Язык в действии. 6 https://www.yaklass.ru/ 

3.  Секреты речи и текста. 6 https://urok.1c.ru/ 

 Итого 34  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ. 

№
 у

р
о
к

а
 Дата 

проведения 
Тема 

урока 
план факт 

1 2 3 4 

1.    Где путь прямой, там не езди по кривой. 

2.    Где путь прямой, там не езди по кривой. 

3.    Кто друг прямой, тот брат родной. 

4.    Кто друг прямой, тот брат родной. 

5.    Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

6.    Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

7.    Сошлись два друга – мороз да вьюга. 

8.    Сошлись два друга – мороз да вьюга. 

9.    Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 

10.    Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.1c.ru/
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11.    Какой лес без чудес. Образные названия растений. 

12.    Какой лес без чудес. Образные названия растений. 

13.    Дело мастера боится. 

14.    Дело мастера боится. 

15.    Заиграйте, мои гусли. 

16.    Заиграйте, мои гусли. 

17.    Что ни город, то норов. 

18.    Что ни город, то норов. 

19.  
  

У земли ясно солнце, у человека – слово. Проектное 

задание: «Откуда в русском языке это слово». 

20.  
  

У земли ясно солнце, у человека – слово. Проектное 

задание: «Откуда в русском языке это слово». 

21.  
  

Проверочная  работа № 1 «Русский язык: прошлое и 

настоящее». Урок рефлексии 

22.    Для чего нужны суффиксы? 

23.    Для чего нужны суффиксы? 

24.  
  

Многообразие суффиксов как специфика русского 

языка. 

25.  
  

Многообразие суффиксов как специфика русского 

языка. 

26.  

  

Какие особенности рода имён существительных есть 

в русском языке?  Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

27.  

  

Какие особенности рода имён существительных есть 

в русском языке?  Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

28.  

  

Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Творческая проверочная работа «Что нового мне 

удалось узнать об особенностях русского языка?» 
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29.  

  

Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Творческая проверочная работа «Что нового мне 

удалось узнать об особенностях русского языка?» 

30.  
  

Создание текстов – рассуждений с использованием 

различных способов аргументации. 

31.  
  

Создание текстов – рассуждений с использованием 

различных способов аргументации. 

32.  

  

Создание текстов – повествования. Проектное 

задание: «Народные художественные промыслы 

России» 

33.  
  

Проверочная  работа  по разделу «Секреты речи и 

текста». 

34.  
  

Защита проекта «Народные художественные 

промыслы России» 

 


