


РАБОЧАЯ ПРОГРАММАпо учебному предмету «Родной язык (русский)»
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 1 - 4 классовсоставлена в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) крезультатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательнуюобласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; на основе Примернойпрограммы, авторской программы под редакцией О. М. Александровой и ориентирована наиспользование УМК «Школа России».

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изученияродного языка (русского), даѐтся общая характеристика курса, определяется место учебногопредмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы котбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметнымрезультатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования по родному языку (русскому), примерное содержание учебного предмета«Родной язык (русский)».Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основныеметодические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «Родной язык (русский)».Пояснительная запискаПрограмма учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана дляфункционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального общего образования наряду сизучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка какродного языка обучающихся.Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русскогоязыка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено надостижение результатов освоения основной образовательной программы начального общегообразования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственнымобразовательным стандартом. В то же время цели курса родного языка (русского) в рамкахобразовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеютсвою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностямифункционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной икультурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскомуязыку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения ккультурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковыхединиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц снационально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературногоязыка и русском речевом этикете; совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностейкартины мира, отражѐнной в языке;



 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарныйинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях егоиспользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитиепотребности к речевому самосовершенствованию; приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,воспитание самостоятельности в приобретении знаний.Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном планеПрограмма по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предметнымрезультатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитанана общую учебную нагрузку в объѐме 68 часов (по 17 часов в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м классах).Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средствоммежнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка ивладение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры илитературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества.Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой егодуховной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность ипостоянное обновление национальной культуры.Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует вформировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средствомхранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровеньвладения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность вовладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражатьсвои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информациюиз различных текстов. Как средство познания действительности русский родной языкобеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает егоабстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебнойдеятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родномуязыку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворениепотребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познаниянациональной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)»не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки,поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не можетрассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык».В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширениесведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а квопросам реализации языковой системы в речи‚внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка сцивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предметаотражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности теязыковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русскойязыковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальныхпредставлений младших школьников осходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков,национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений орусской 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 иуважения 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 какодной из основных характеристик литературного языка.Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия вобучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях,но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарногоциклов. Основные содержательные линии программы учебного предмета«Родной язык (русский)»Как курс, имеющий частный характер, школьный курс опирается на содержаниеосновного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературноечтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящейпрограммы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русскогоязыка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.Целевыми установками данного курса являются: совершенствование у младших школьников как носителей языка способностиориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка; расширение представлений о различных методах познания языка(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ)включение учащихся в практическую речевую деятельность.В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, обизменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения овзаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурнойспецифике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского идругих народов России и мира.Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающеенаблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыковиспользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формированиепервоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русскоголитературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блокориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение нормсовременного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственногои осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐхвидов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыковмладших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать вречевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним изведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитиеумений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создаватьсобственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистическойпринадлежности.Требования к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования по родному языку (русскому)Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»должно обеспечивать:



 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмыслениекрасоты и величия русского языка;
 приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихсякультуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей всоответствии 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 разныхфункционально-смысловых типов и жанров.Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начальногообщего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительностирусского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значенияэпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народноготворчества и произведениях детской художественной литературы;
 правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместноеупотребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамкахизученного);
 понимание значений устаревших слов с национально-культурнымкомпонентом (в рамках изученного).2. Овладение основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретениеопыта использования языковых норм в речевой практике:осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка длякультурного человека;соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературногоязыка (в рамках изученного);соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (врамках изученного);обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширениеобъѐма используемых в речи языковых средств для свободноговыражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;соблюдение основных орфоэпических и акцентологических нормсовременного русского литературного языка:произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствуетобозначаемому предмету или явлению реальной действительности;проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;



редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с цельюболее точной передачи смысла;соблюдение основных грамматических норм современного русского литературногоязыка:употребление отдельных грамматических форм имѐн существительных: словоизменениеотдельных форм множественного числа имѐн существительных;употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего ибудущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которыхнет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных снарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемоевыражено глаголом в форме прошедшего времени);редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;соблюдение основных орфографических и пунктуационных нормсовременного русского литературного языка (в рамках изученного восновном курсе):соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;совершенствование умений пользоваться словарями:использование учебных толковых словарей для определения лексического значенияслова, для уточнения нормы формообразования;использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов иантонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативногопроизношения слова, вариантов произношения;использование учебных словарей для уточнения состава слова;использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевойдеятельности (говорения и слушания, чтения и письма),соблюдение норм речевого этикета:владение различными приѐмами слушания научно-познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа;владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа;чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определениеязыковых особенностей текстов;умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделятьглавные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливатьлогическую связь между фактами;умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлятьплан текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владетьприѐмами работы с примечаниями к тексту;умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанноготекста: пересказ с изменением лица;уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: убеждение,уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение диалога идр.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;умение строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление,комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;



создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии погородам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных снародными промыслами);создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения вписьменной форме и представление его в устной форме;оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления;редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;сопоставление чернового и отредактированного текстов;соблюдение основных норм русского речевого этикета:соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.Ценностные ориентиры содержания учебного предметаЦенность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединеныбесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственнойжизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизниобщества, как одного из основополагающих элементов культуры.Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себячастью природного мира. Любовь к природе –это и бережное отношение к ней как средеобитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитаниелюбви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярныхпроизведений литературы.Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, еговыразительных возможностей.Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культурычеловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основесоциальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания какценности.Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимнойответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитиеорганизованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностногоотношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущеесвоего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частьюмирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения учебного предметаЛичностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должныбыть ориентированы на формирование:уважения и ценностного отношения к своей Родине–России; понимания своейэтнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастностинастоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам(патриотическое воспитание);способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместнойдеятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения имежличностных отношений;



проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения,направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениямискусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизмауважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчествусвоего и других народов (эстетическое воспитание);понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества;познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умениясамостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира(формирование первоначальных представлений о научной картине мира).Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:1)овладение познавательными универсальными учебными действиями: использоватьнаблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;определять существенный признак для классификации; классифицировать несложныеобъекты;
использовать знаково-символические средства для представления информации и созданиянесложных моделей изучаемых объектов;осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи иотношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамкахизученного).2)овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства,справочник, Интернет);анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии сучебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и приработе в сети Интернет.3)овладение регулятивными учебными действиями:понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которыхможно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективныеиз них;устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебныедействия для преодоления ошибок.4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля –определять тему,главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,ситуации повседневного общения;



участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировановысказывать свое мнение);осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,доступные младшему школьнику;готовить небольшие публичные выступления;соблюдать правила межличностного общения с использованием персональныхэлектронных устройств.5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способыдостижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить ивыполнять поручения;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад вобщее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должныбыть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков вэлементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражатьсформированность языковой компетенции и обеспечить:1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явлениянациональной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения;осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; пониматьзначение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа;понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес кродному языку и желание его изучать;2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языковнародов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания омалой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России;составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России;осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства еѐ познания,освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическуюценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственнымиродному языку;3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике,закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическиминормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения,построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать наслух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные ирадиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.);участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы,прослушанные высказывания;5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применятьв диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различныхучебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушатьсобеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованиемактивного и потенци-ального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет



(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговоркиродного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичноговыступления с использо-ванием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслухнебольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный,справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии сучебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать изнего слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строитьсвязные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшиетворческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).
Планируемые результаты освоения программы 1-го классаИзучение предмета «Родной язык (русский)» в 1-м классе должно обеспечиватьдостижение предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования. Система планируемых результатов даѐт представление отом, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными,познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеютобучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)»в 1-мклассе. Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» науровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальнойшколе обучающийся научится:● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда),-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; -использовать словарныестатьи учебного пособия для определения лексического значения слова;-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);-осознавать смыслоразличительную роль ударения;● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; -использовать в речиязыковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватноситуации общения; -владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; -анализироватьинформацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее существенныефакты Тематическое планирование 1 класс

№ п/п Тема Содержание Мате-риалы Кол.часовСекреты речи и текста 61. Секреты речи итекста. Как людиобщаются друг сдругом

Секреты диалога: учимся разговариватьдруг с другом и со взрослыми Секретыдиалога: учимся разговаривать друг сдругом и со взрослыми

§ 1 2

2. Вежливые слова Стандартные обороты речи для участия вдиалоге (Как вежливо попросить? Какпохвалить товарища? Как правильно
§ 2 1



поблагодарить?).3. Как людиприветствуют другдруга
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение,вопрос как запрос на новое содержание) § 3 1

4. Зачем людям имена Каждое имя звучит по разному. § 4 1
5. Спрашиваем иотвечаем Мы задаем вопрос, когда нам что-тонепонятно, когда хотим узнать новое,советуемся с кем-то .

§ 5 1
Язык в действии 76. Выделяем голосомважные слова Сведения об истории русскойписьменности: как появились буквысовременного языка. Особенностиоформления книг в Древней Руси:оформление краснойстроки и заставок.

§6 3

7. Как можно игратьзвуками Наблюдение за сочетаемостью слов(пропедевтическая работа попредупреждению ошибок в сочетаемостислов).

§ 7 1

8. Где поставитьударение Смыслоразличительная роль ударения. § 8 2
9. Как сочетаютсяслова Звукопись в стихотворномхудожественном тексте. § 9 1

Русский язык: прошлое и настоящее 410. Как писали встарину Как писали в старину.Слова,, обозначающие предметытрадиционного русского быта
§ 10 1

11. Дом в старину: чтокак называлось Слова,, обозначающие предметытрадиционного русского быта:1) дом в старину: что как называлось(изба, терем, хоромы, горница,светлица, светец, лучина и т. д.)

§ 11 1

12. Во что одевались встарину 2) как называлось то, во что одевалисьв старину (кафтан, кушак, рубаха,сарафан, лапти и т. д.).
§ 12 1

13. Сравниваем тексты Имена в малых жанрах фольклора (впословицах, поговорках, загадках,прибаутках). Сравниваем тексты.
§ 13 1

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»Первый год обучения (17 ч)Раздел 1.Секреты речи и текста (6 ч)



Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговаяформа устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливопопросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и видывопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).Каждое имя звучит поразному. Мы задаем вопрос, когда нам что-то непонятно, когда хотим узнать новое,советуемся с кем-то.Раздел 2. Язык в действии (7 ч)Сведения об истории русской письменности: как появились буквысовременного русского алфавита.Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление краснойстроки и заставок.Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибокв произношении слов).Смыслоразличительная роль ударения.Звукопись в стихотворном художественном тексте.Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждениюошибок в сочетаемости слов).Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч)Как писали в старину.Слова,, обозначающие предметы традиционного русского быта:2) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,лучина и т. д.);3) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан,лапти и т. д.).Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).Сравниваем тексты.Проектное задание. Словарь в картинках.Планируемые результаты освоения программы 2-го классаИзучение предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе должно обеспечиватьдостижение предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования. Система планируемых результатов даѐт представление отом, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными,познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеютобучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе.Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» науровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце второго годаизучения курса родного языка в начальной школе обучающийся научится:● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое инастоящее»: -распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; -использовать словарныестатьи учебного пособия для определения лексического значения слова; -понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами; -понимать значения фразеологических оборотов, связанных сизученными темами; -осознавать уместность их употребления в современных ситуацияхречевого общения;● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)осознавать смыслоразличительную роль ударения; -проводить синонимические замены сучѐтом особенностей текста; -пользоваться учебными толковыми словарями для



определения лексического значения слова; -пользоваться орфографическим словарѐмдля определения нормативного написания слов;● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:-различать этикетные формы обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации; -владеть правилами корректного речевого поведения входе диалога; -использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение,уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление -использовать в речи языковыесредства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуацииобщения; -владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных ихудожественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; -анализироватьинформацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты отвторостепенных; -выделять наиболее существенные факты; -устанавливать логическую связьмежду фактами; -создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; -создаватьтексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках.Тематическое планирование 2 класс
№п/п Тема Содержание Мате-риалы Кол.часРусский язык: прошлое и настоящее 81. По одѐжкевстречают… Слова, обозначающие предметытрадиционного русского быта: как называлосьто, во что раньше одевались дети

§ 1 1

2. Ржаной хлебушкокалачу дедушка Слова, называющие то, что ели в старину:какие из них сохранились до нашего времени.Пословицы, поговорки, фразеологизмы,возникновение которых связано с едой.

§ 2 1
3. Если хорошие щи,так другой пищи неищи

§ 3 1

4. Каша – кормилицанаша § 4 1
5. Любишь кататься,люби и саночкивозить.

Слова, называющие детские забавы, игрушки.Пословицы, поговорки, фразеологизмы,возникновение которых связано с детскимизабавами.

§ 5 1

6. Делу время, потехечас Слова, называющие игры и игрушки.Пословицы, поговорки, фразеологизмы,возникновение которых связано с детскимииграми и игрушками.

§ 6 1

7. В решете воду неудержишь. Слова, обозначающие предметытрадиционного русского быта – домашнююутварь. Пословицы, поговорки,фразеологизмы, возникновение которыхсвязано с домашней утварью.

§ 7 1

8. Самовар кипит,уходить не велит. Слова, обозначающие предметытрадиционного русского быта: слова,связанные с традицией русского чаепития.
§ 8 1

Язык в действии 69. Помогает лиударение различатьслова?
Смыслоразличительная роль ударения. § 9 1

10. Для чего нужнысинонимы? Обогащение активного и пассивногословарного запаса. Проведение синоними-ческих замен с учѐтом особенностей текста.
§ 10 1

11. Для чего нужны Обогащение активного и пассивного § 11 1



антонимы? словарного запаса. Уточнение лексическогозначения антонимов.12. Как появилисьпословицы ифразеологизмы?
Сравнение русских пословиц и поговорок спословицами и поговорками других народов.Сравнение фразеологизмов, имеющих вразных языках общий смысл, но различнуюобразную форму.

§ 12 1

13. Как можнообъяснить значениеслова?
Разные способы толкования значения слов. § 13 1

14. Встречается ли всказках и стихахнеобычноеударение?

Наблюдение за изменение места ударения впоэтическом тексте. Работа со словарѐмударений.
§ 14 1

Секреты речи и текста 315. Учимся вестидиалог. Приѐмы общения: убеждение, уго-варивание,просьба, похвала и др., сохранениеинициативы в диалоге, уклонение отинициативы, завершение диалога и др.(например, как правильно выразитьнесогласие; как убедить товарища).Особенности русского речевого этикета.Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения;использование обращения ты и вы.

§ 15 1

16. Составляем развѐр-нутое толкованиезначения слова.
Создание текста: развѐрнутое толкованиезначения слова. § 16 1

17. Устанавливаем связьпредложений втексте
Связь предложений в тексте. Созданиетекстов-инструкций с опорой напредложенный текст. Создание текстов-повествований: заметок.

§ 17,§ 18 1

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»Второй год обучения (17 ч)Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч)Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,санки, волчок, свистулька).Слова, называющие предметы традиционного русского быта:1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа,плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка,бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,валенки, сарафан, рубаха, лапти).Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано спредметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц ипоговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать вТулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».Раздел 2. Язык в действии (6 ч)



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждениюошибок в произношении слов в речи).Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения впоэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений.Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, вкоторых есть слова с необычным произношением и ударением.Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.Совершенствование орфографических навыков.Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранениеинициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершениедиалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различныевиды ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексическийповтор, местоименный повтор.Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование обучастии в народных праздниках.Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.Планируемые результаты освоения программы 3-го классаИзучение предмета «Родной язык (русский)» в 3-м классе должно обеспечиватьдостижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именнознаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными икоммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоениясодержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 3-м классе.Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» науровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школеобучающийся научится: при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлоеи настоящее»: - распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей;слова, называющие музыкальные инструменты); -распознавать русские традиционныесказочные образы, эпитеты и сравнения; - наблюдатьособенности их употребления в произведениях устного народного творчества ипроизведениях детской художественной литературы;-использовать словарные статьиучебного пособия для определения лексического значения слова;-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; -использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств народном языке адекватно ситуации и стилю общения; при реализации содержательной линии «Язык в действии»: - произносить слова справильным ударением (в рамках изученного); -выбирать из нескольких возможных слов тослово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлениюреальной действительности;-проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; -правильно употреблятьотдельные формы множественного числа имен существительных;



-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексическогозначения слова; -пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативногонаписания слов;● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; -использоватькоммуникативные приѐмы устного общения: убеждение уговаривание, похвала, просьба,извинение, поздравление; -использовать в речи языковые средства для свободноговыражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; -владетьразличными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов обистории языка и о культуре русского народа; -анализировать информацию прочитанного ипрослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных выделять наиболеесущественные факты, устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; -оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; -соотносить части прочитанного или прослушанноготекста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей,логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; -редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью болееточной передачи смысла.Тематическое планирование 3 класс
№п/п Тема Содержание Мате-риалы Кол.часРусский язык: прошлое и настоящее 91. Где путь прямой,там не езди покривой

Слова, связанные с особенностямимировосприятия и отношений между людьми(правда, ложь). Пословицы, поговорки,фразеологизмы в которых отраженыособенности мировосприятия и отношениймежду людьми.

§ 1 1

2. Кто друг прямой,тот брат родной. Слова, связанные с особенностямимировосприятия и отношений между людьми(друг – недруг, брат – братство – побратим)
§ 2 1

3. Дождик вымочит, акрасно солнышковысушит.
Слова, называющие природныеобразные названия дождя. явления: § 3 1

4. Сошлись два друга– мороз да вьюга. Слова, называющие природныеобразные названия снега. явления: § 4 1
5. Ветер без крыльевлетает. Слова, называющие природныеобразные названия ветра. явления: § 5 1
6. Какой лес безчудес. Слова, называющие растения. § 6 1
7. Дело мастерабоится. Заиграйте,мои гусли…

Слова, обозначающие предметы и явлениятрадиционной русской культуры: слованазывающие занятия людей; слова, называющиемузыкальные инструменты. § 7-8 18. Что ни город, тоноров. Названия старинных русских городов, сведенияо происхождении этих названий. § 9 1
9. У земли ясносолнце, у человека– слово.

Русские традиционные сказочные образы,эпитеты и сравнения: уточнение значений,наблюдение за использованием в произведенияхфольклора и художественной литературы.

§ 10 1



Язык в действии 410.
Для чего нужнысуффиксы?

Многообразие суффиксов, позволяющихвыразить различные оттенки значения иразличную оценку, как специфическуюособенность русского языка.
§ 11 1

11. Какие особенностирода имѐн сущест-вительных есть врусском языке? Всели имена существи-тельные «умеют»изменяться почислам.

Специфика грамматической категории родаимѐн существительных в русском языке.Существительные, имеющие только формуединственного или только формумножественного числа.

§ 12§ 13 1

12. Как изменяютсяимена существи-тельные во множес-твенном числе?

Практическое овладение нормами употребленияформ числа имѐн существительных(родительный падеж множественного числа).
§ 14 1

13. Зачем в русскомязыке такие разныепредлоги?
Практическое овладение нормами употребленияправильного и точного употребления предлогов,образования предложно-падежных формсуществительных. Творческая проверочнаяработа «Что нового мне удалось узнать обособенностях русского языка».

§ 15 1

Секреты речи и текста 414. Создаѐм тексты-рассуждения.
Создание текстов-рассуждений с использова-нием различных способов аргументации (врамках изученного).

§ 16 1
15. Учимсяредактироватьтексты.

Редактирование предложенных текстов с цельюсовершенствования их содержания и формы (впределах изученного в основном курсе).
§ 17 1

16. Создаѐм тексты-повествования . Создание текстов-повествований о путешествиипо городам; об участии в мастер-классах,связанных с народными промыслами.
§ 18 1

17. Представлениепроектных заданий,выполненных приизучении раздела«Секреты речи итекста».

Особенности устного выступления. 1

Третий год обучения (17 ч)Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч)Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,дождя, снега; названия растений).Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющиемузыкальные 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 ихудожественной литературы.Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.



Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени ифамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).Раздел 2. Язык в действии (4 ч)Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждениюошибок в произношении слов в речи).Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения иразличную оценку, как специфическая особенность 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,числа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельныхграмматических форм имѐн существительных (например, форм родительного падежамножественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точногоупотребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежныхформ существительных. Существительные, имеющие только форму единственного илитолько форму множественного числа (в рамках изученного).Совершенствование навыков орфографического оформления текста.Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)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 иформы (в пределах изученного в основном курсе).Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или ихфрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).Планируемые результаты освоения программы 4-го классаИзучение предмета «Родной язык (русский)» в 4-м классе должно обеспечиватьдостижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именнознаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными икоммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоениясодержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 4-м классе.Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровненачального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях.В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в начальной школевыпускник научится:● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» -распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная сособенностями мировосприятия и отношениями между людьми; -с качествами ичувствами людей; -родственными отношениями); -распознавать русские традиционныесказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества ипроизведениях детской художественной литературы; -осознавать уместность употребленияэпитетов и сравнений в речи; -использовать словарные статьи учебного пособия дляопределения лексического значения слова; -понимать значение русских пословиц ипоговорок, связанных с изученными темами; -понимать значение фразеологическихоборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления всовременных ситуациях речевого общения; -использовать собственный словарный запас длясвободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:



-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русскоголитературного языка (в рамках изученного); -соблюдать на письме и в устной речи нормысовременного русского литературного языка (в рамках изученного) -произносить слова справильным ударением (в рамках изученного); -выбирать из нескольких возможных слов тослово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлениюреальной действительности; -проводить синонимические замены с учѐтом особенностейтекста; -заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нетформы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; -выявлять иисправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушениемсогласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; -снарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемоевыражено глаголом в форме прошедшего времени); -соблюдать изученные пунктуационныенормы при записи собственного текста; -пользоваться учебнымитолковыми словарями дляопределения лексического значения слова; -пользоваться орфографическим словарѐм дляопределения нормативного написания слов; -пользоваться учебным этимологическимсловарѐм для уточнения происхождения слова;● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; -использоватькоммуникативные приѐмы устного общения: убеждение уговаривание, похвала, просьба,извинение, поздравление; -использовать в речи языковые средства для свободноговыражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; -владетьразличными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов обистории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного ипрослушанного текста: -отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболеесущественные факты, устанавливать логическую связь между фактами; -составлять плантекста, не разделѐнного на абзацы; -пересказывать текст с изменением лица; -создаватьтексты-повествования о посещении музеев, об участии в народныхпраздниках, об участии вмастер-классах, связанных с народными промыслами; -оценивать устные и письменныеречевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; -редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с целью более точной передачи смысла; -соотносить части прочитанного илипрослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей,логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.Тематическое планирование
№ п/п Тема Содержание Матери-алы Кол-вочас

Русский язык: прошлое и настоящее 7
1 Не стыдно не Слова, связанные с обучением. § 1 1знать, стыдно не Пословицы, поговорки иучиться фразеологизмы, возникновениекоторых связано с учением2 Вся семья вместе, Слова, называющие родственные § 2 1так и душа на отношения (матушка, батюшка,месте братец, сестрица, мачеха,падчерица). Пословицы, поговоркии фразеологизмы, возникновениекоторых связано с качествами,чувствами людей, с родственными



отношениями



3 Красна сказкаскладом, а песня– ладом
Русские традиционные эпитеты:уточнение значений, наблюдение заиспользованием впроизведениях фольклораихудожественнойлитературы. Слова, связанные скачествами и чувствами людей(добросердечный, благодарный,доброжелательный,бескорыстный)

§ 3 1

4-5 Красное словцоне ложь Пословицы, поговорки ифразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,чувствами людей

§ 4 2

6 Язык языку вестьподаѐт Лексика, заимствованная русскимязыком из языков народов России имира. Русские слова в языкахдругих народов

§ 5 1

7 Представление результатов проектных заданий,выполненных при изучении раздела 1
Язык в действии 4

8 Трудно лиобразовыватьформы глагола?
Трудные случаи Образования формы1-го лица единственного числанастоящего и будущегоглаголов (напропедевтическом уровне)

§ 6 1

9 Можно ли ободном и том жесказать по-разному?

Наблюдение за синонимиейсинтаксических конструкций науровне словосочетаний ипредложений (на пропедевтическомуровне)

§ 7 1

Как и когдапоявились знакипрепинания?
История возникновения и функциизнаков препинания (в рамкахизученного). Совершенствованиенавыков правильногопунктуационного оформлениятекста

§ 8 1

11 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказатьпо-разному?» 1
Секреты речи и текста 6

12 Задаѐм вопросыв диалоге Правила ведения диалога:корректные и некорректныевопросы
§ 9 1

13 Учимсяпередаватьв заголовке темуи основнуюмысль текста

Особенности озаглавливаниятекста § 10 1



14 Учимсясоставлять плантекста
Составление плана текста, неразделѐнного на абзацы § 11 1



15 Учимся Информационная переработка § 12 1пересказывать прослушанного или прочитанноготекст текста: пересказ с изменением лица,(на практическом уровне)
16 Учимся Оценивание устных и письменных § 13 1оценивать речевых высказываний с точкии редактировать зрения точного, уместного итексты выразительного словоупотребления.Редактирование предложенных исобственных текстов с цельюсовершенствования их содержания

и формы; сопоставление черновогои отредактированного текстов.Практический опыт использования
учебных словарей в процессередактирования текста17 Представление результатов выполнения проектного 1задания «Пишем разные тексты об одном и том же»Четвѐртый год обучения (17 ч)Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,сестрица, мачеха, падчерица).Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано скачествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, откорки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.).Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованиемв произведениях фольклора и художественной литературы.Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русскиеслова в языках других народов.Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретениеопыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.Раздел 2. Язык в действии (4 ч)Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждениюошибок в произношении слов в речи).Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего ибудущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимиейсинтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (напропедевтическом уровне).История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч)Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.Информативная функция заголовков. Типы заголовков.Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. Информационная переработкапрослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.



Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных исобственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлениечернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебныхсловарей в процессе редактирования текста.Синонимия речевых формул (на практическом уровне).РЕКОМЕНДАЦИИПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИПроцесс контроля и оценки в курсе «Родной язык (русский)» имеет особенности,которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории языка – приоритетной целью является формированиепознавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него– к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызватьобратный эффект.В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать критериальноеоценивание на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектомоценки является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика илигруппы учеников. Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик–ученик», содержанием которой является определение степени освоения того или иногоумения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогаетученикам удерживать основную цель коммуникации-оценивания – помочь одноклассникунаучиться лучше говорить, читать, писать, слушать. Именно одноклассники и учительстановятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия,обнаружить пробелы в своѐм опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшитьрезультаты. А это означает, что ученик активно включается в своѐ обучение, у негосущественно повышается мотивация.Для учителя критериальное оценивание – это:1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жѐсткий контроль;2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такаяинформация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения конкретногоученика, конкретного класса);3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развѐрнутого высказывания о том, какони осваивают содержание курса.Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям.1. 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 тебяпонимали одноклассники), чѐткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок»)и т. п.2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны бытьсформулированыкратко и обязательно на «детском» языке.3. Когда ребѐнок использует «своѐ» слово, осмысленное им в коммуникации с учителем идругими детьми, он легко восстанавливает содержание критерия. Ученики предлагают нетолько сами критерии, но и форму их краткой записи, что позволяет оперативно делатьпометы в тетради или на оценочном листе. Например, «детские» критерии оценки могутвыглядеть так: «Я» – ясность изложения, «Ч» – «чѐткость речи» и т. д. Ученики такжеделают пометы при выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» – есть вопроси т. п. При отсутствии развитого навыка письма, например у первоклассников, краткаязапись даѐт возможность сэкономить время, не упустив ничего важного.4. В 1-м и 2-м классах для оценки по критериям у ребѐнка должны быть своеобразные«опоры» – вопросы, иллюстрации и т. п. Например, после работы с текстом педагогпредлагает выполнить задание в парах: «Опираясь на прочитанный текст, подготовьте двакоротких устных сообщения.



Подготовить эти сообщения вам помогут вопросы». Для подготовки каждого из сообщенийпедагог предлагает по шесть вопросов, ответы на которые и составляют основу сообщения.После того как сообщения готовы, педагог каждому ребѐнку выдаѐт 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, отражающийправильность ответа. Затем дети в паре обсуждают, какой информации не было всообщении, какая передана не совсем точно, ищут эту информацию в тексте. Далее наосновании этого оценочного листа идѐт общая оценка сообщения по таким критериям:1) На все ли вопросы удалось ответить?2) Вся ли информация передана верно?3) Удалось ли рассказать уверенно, чѐтко, ясно?Если у ребѐнка что-то не получилось, то нужно очень доброжелательно обсудить, какему можно помочь. Учитель, наблюдая работу учеников на уроке, отмечает продуктивныеобразцы взаимодействия в паре, группе (типы помощи друг другу) и делает их предметомобсуждения всего класса. Выделение таких способов и умение построить их обсуждение вклассе, чтобы другие дети смогли ими воспользоваться, – важная учительская задача4. Критерии должны изменяться.Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например «говорить чѐтко», тоданный критерий больше не используется для оценки; появляется новый, связанный сумением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерииконкретизируются.5. Критические замечания должны высказываться в форме совета.Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщенияили письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначалаобсуждается то, что получилось хорошо, а критические замечания каждый стремитсясделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать детей, поэтому сначала учительпомогает формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые удачные,постепенно дети смогут делать это сами.Обратная связь – ключевая цель критериального оценивания. Качественная обратнаясвязь обязательно показывает, что уже умеет делать ученик, какие затруднения у неговозникают и как он может с ними справиться. Обратная связь может быть представлена вразных формах. Прежде всего это устное оценочное высказывание, которое содержит триструктурных элемента: похвалу (что получилось), замечание (что пока не получается),совет (что сделать, чтобы получилось). Например, устное оценочное высказывание можетбыть таким: «Таня, ты сегодня написала интересно про медведя, особенно про его танец. Ноты забыла про музыкантов. Посмотри на третью картинку! Допиши предложение в текст. Аследующий раз, чтобы не забыть, сравни картинки и текст. В черновике отметьпредложения, которые описывают картинку». Эту форму устной оценки ученики осваиваютв 1-м и 2-м классах, а затем используют на протяжении всей начальной школы. Наряду сустным оценочным высказыванием появляется письменная фиксация в тетради оценочныхшкал 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. Этоттип оценивания нужно активно использовать на уроке. Выступающий видит оценки всеходноклассников, но может сам обратиться к тем детям, чьѐ обоснование оценки хочетуслышать. Для оценивания устного сообщения группы по критериям можно использоватьшкалы с магнитами. Шкалы нарисованы на доске и подписаны. Каждая шкала отражает одиниз критериев, по которым идет оценивание, например, на доске может быть представленотри шкалы: «чѐткость», «ясность», «уверенность». Одна группа делает сообщение, другаягруппа оценивает выступление, передвигая магниты по соответствующим шкалам. В случаенеобходимости комментирует (аргументирует) свою оценку.Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и припредъявлении результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, ученикидостаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через



некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки. Появляются такиеоценочные суждения по отношению к собственному действию: «Я сегодня рассказал всѐчѐтко, но неинтересно, слова выбрал трудные», «Рассказ про игрушку я написала лучше, чемпро город, и ничего не забыла», «Забываю ставить восклицательные знаки. Что делать?» и т.п. Эти суждения – индикатор того, что стратегия работы в классе выбрана верно, что уребѐнка формируется адекватная самооценка, которая побуждает его к самостоятельномупреодолению возникших трудностей.Таким образом, введение критериального оценивания на уроках русского родногоязыка в начальной школе – один из ключевых факторов, влияющих не только наформирование устной и письменной речи младшего школьника, но и на становлениеучебной самостоятельности. Для учителя, осознающего важность критериальногооценивания, ученик – это равноправный партнѐр, помогающий взрослому наставникуэффективно выстроить учебное взаимодействие, активно строящий своѐ обучение.Основным видом промежуточного и итогового контроля является представлениеучащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполненияпроектного задания, и представление его перед классом. Как и при оценивании другихсообщений, при оцениванииподготовленного проекта предпочтение отдаѐтся качественной доброжелательной оценке,позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учестьрезультаты предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединитьусвоение содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее»и «Язык в действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменнойтворческой работы), отрабатываемых в разделе «Секреты речи и текста». Темы проектныхзаданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных пособиях.
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