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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)»; 

 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 освое-

ния программы начального общего образования. 

В рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» учтены ос-

новные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Эстетическое воспитание. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

         8.Ценности научного познания. 

           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 богат-

ству 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 свя-

зывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление нацио-

нальной 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 сред-

ством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убе-

дительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действи-

тельности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вообра-

жение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

            В соответствии с этим предмет русского родного языка направлен на дости-

жение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к рус-

скому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отноше-



 
 

ния к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского лите-

ратурного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особен-

ностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечива-

ющих владение русским литературным языком в разных ситуациях его использова-

ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

  

           Общая характеристика учебного предмета «Родной    (русский) язык». 

            Содержание курса «Родной (русский) язык» 4 класса направлено на удовле-

творение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента по-

знания 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 ос-

новного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» 4 класса предусматривается расшире-

ние 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, госу-

дарством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловлен-

ность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначаль-

ных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и куль-

тур 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 патри-



 
 

отического 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 стабиль-

ности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гу-

манитарного циклов. 

 

                       МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
      В соответствии с примерными программами начального общего образования в 

рамках ФГОС, Образовательной программой, учебным планом школы и годовым 

календарным графиком, рабочая программа по родному языку  рассчитана на 34 ча-

са в год (1 час в неделю).               

                       Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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

численными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нрав-

ственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, со-

вершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты ху-

дожественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры че-

ловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 



 
 

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

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, цен-

ностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за насто-

ящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и ча-

стью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 

языков. 

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

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

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России, в том числе через изучение родного русского языка, отра-

жающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной и россий-

ской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного 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 чело-

века с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; проявление сопере-

живания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекват-

ных 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 сво-

его и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художествен-



 
 

ной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского язы-

ка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поис-

ке дополнительной информации в процессе языкового образования; бережное от-

ношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе при-

емлемых 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 различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из художественных произведений;  

экологического воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в про-

цессе 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 со-

ставляющих целостной научной картины мира); познавательные интересы, актив-

ность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоя-

тельность в его познании. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: сравнивать различные языковые единицы, уста-

навливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии язы-

ковых единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определённому призна-

ку; определять  существенный признак для классификации языковых единиц; клас-

сифицировать языковые единицы; находить в языковом материале закономерности 

и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анали-

зировать 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 предло-

женных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистиче-

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ис-

следования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-

ложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: выбирать источник получения информации: нужный сло-

варь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданно-

му 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) прави-

ла информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информа-

ции о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, зву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схе-

мы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; при-

знавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-

рованно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; готовить небольшие пуб-

личные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; подбирать ил-

люстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 Совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-

вой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распре-

деления промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договаривать-

ся, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  



 
 

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получе-

ния результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; кор-

ректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по вы-

делению, характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибки, до-

пущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические и пунк-

туационные ошибки; сравнивать результаты своей деятельности и деятельности од-

ноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

                                 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

чения 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 ли-

тературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного сло-

варного 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 4 классе обучающийся научится: 

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

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с каче-

ствами и чувствами людей; родственными отношениями); —распознавать русские 

традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в произ-

ведениях 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 вы-

ражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современ-

ных ситуациях речевого общения; —понимать значение фразеологических оборо-

тов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русско-

го традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их упо-

требления в современных ситуациях речевого общения; —соотносить собственную 

и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); —соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); —произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); —выбирать из нескольких возможных слов то 



 
 

слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; —проводить синонимические замены с учётом особен-

ностей 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, связан-

ные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если ска-

зуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); —редактировать пись-

менный текст с целью исправления грамматических ошибок;  —соблюдать изучен-

ные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста (в 

рамках изученного); —пользоваться учебными толковыми словарями для определе-

ния лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; —

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; —пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхож-

дения слова; —различать этикетные формы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; —владеть правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; —использовать коммуникативные приёмы устного общения: убежде-

ние, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; —выражать мысли и 

чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; —строить устные со-

общения различных видов: развёрнутый 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 по-

исковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; —анализировать информацию прочитанного и прослу-

шанного текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; —

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причин-

но-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

—составлять план текста, не разделённого на абзацы; —приводить объяснения заго-

ловка текста; —владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; —владеть уме-

ниями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пе-

ресказывать текст с изменением лица; —создавать тексты-повествования о посеще-

нии музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, свя-

занных 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 со-

вершенствования их содержания и формы. 

  

 



 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся     

 Критерии оценки устных ответов: 1. Проверка и оценка устных ответов. Устный 

опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание 

принимается следующие критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности усвоения излагаемых знаний; 3) последовательность изложения и 

культура речи. Полный ответ ученика должен представлять собой связное высказы-

вание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, и др.), слова на 

определённые правила, умении объяснять их написание, самостоятельно и правиль-

но применять знания при выполнении практических упражнений, и прежде всего 

при проведении разного рода разборов слов ( звуко - буквенного, по составу, мор-

фологического) и предложений.  Уже в начальной стадии формирования речи 

младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в достаточ-

ной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена по-

следовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 

употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими приме-

рами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяс-

нении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последо-

вательно, без недочётов или допускает не более одной неточности в речи. 

 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установлен-

ным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над тек-

стом и анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя. Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает пони-

мание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учите-

ля, затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет 

только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последова-

тельно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетании 

или предложений. 



 
 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может ис-

править их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, не-

последовательна, с речевыми ошибками. Грубыми считаются ошибки в изложении 

основных программных правил и теоретических положений, которые к моменту 

проверки должны быть основательно изучены и закреплены. Наиболее распростра-

ненными из них являются механическое запоминание (зазубривание) правил, опре-

делений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить на практике. Зна-

ния учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознако-

мительном плане, не оцениваются. 

 Критерии оценивания контрольной работы: «5» – ставится за безошибочное вы-

полнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определе-

ний, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет при-

менять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определён-

ной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 за-

даний; «2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материа-

ла, не справляется с большинством заданий. Критерии оценки сочинения Любое со-

чинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки счи-

таются оценками по русскому языку.  

Отметка за содержание и речевое оформление: Отметка "5" – логически после-

довательно раскрыта тема. Отметка "4" – незначительно нарушена последователь-

ность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточно-

сти. Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложе-

ний, беден словарь. Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последо-

вательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: Отметка 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. Отметка 

"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. Отметка 



 
 

"3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. Отметка "2" – 

имеются более 6 орфографических ошибок. 

             Мониторинг результатов освоения рабочей программы.                                     

 Вид мониторинга   Количество часов за год 

1.     Мини-сочинений 1 

2.     Контрольная работа. 3 

3.     Проект           2              

                                                  Итого:   6 

 

            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

ЭОР 

1.  Русский язык: прошлое и насто-

ящее 

14 http://resh.edu.ru/ 

2.  Язык в действии. 6 https://uchi.ru/ 

3.  Секреты речи и текста. 14 https://www.yaklass.ru/ 

 Итого: 34  

 

                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                        ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

№ 

урока 

Тема урока/раздел 

 Русский язык: прошлое и настоящее(14ч.) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

2 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

3 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

4 Вся семья вместе, так и душа на месте.  

5 Красна сказка складом, а песня-ладом. 

6 Красна сказка складом, а песня-ладом. 

7 Красна сказка складом, а песня-ладом. 

http://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


 
 

8 Красное словцо не ложь. 

9 Красное словцо не ложь. 

10 Красное словцо не ложь. 

11 Язык языку весть подаёт. 

12 Язык языку весть подаёт.  

13 Язык языку весть подаёт. 

14 Презентация проектов по разделу: «Русский язык: про-
шлое и настоящее.» 

 Язык в действии(6 ч.) 

15 Трудно ли образовывать формы глагола? 

16 Трудно ли образовывать формы глагола? 

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

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

19 Как и когда появились знаки препинания? 

20 Мини-сочинение: «Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному?» 

 Секреты речи и текста(14 ч.) 

21 Задаём вопросы в диалоге. 

22 Учимся передавать в заголовке тему или основную 

мысль. 

23 Учимся передавать в заголовке тему или основную 

мысль. 

24 Учимся составлять план текста. 

25 Учимся составлять план текста. 

26 Учимся пересказывать текст. 

27 Учимся пересказывать текст. 

28 Учимся оценивать и редактировать тексты. 

29 Учимся оценивать и редактировать тексты. 

30 Учимся оценивать и редактировать тексты. 

31 Учимся оценивать и редактировать тексты. 

32 Итоговая контрольная работа. 



 
 

33 Обобщающий урок. 

34 Проверка знаний и умений. 

Итого: 34 урока 

 


