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I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273 – ФЗ. 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

✓ Основной образовательной программы начального общего образования УМК 

«Школа России» на 2022-2023 учебный год 

✓ Учебного плана  ГБОУ школа № 536  на 2022 – 2023  учебный год. 

 

Цели, задачи 

 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 

• Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления, 

функциональной грамотности. 

• Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

• Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

целей изучения предмета: 

 



• Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов 

синтаксиса; о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке на основе национального самосознания. 

 

• Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; умений выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

 

• Развитие коммуникативной сферы (групповые и дифференцированные формы 

работы с классом, способствующие формированию культуры речи, общения; 

участие в проектной деятельности). 

 

• Развитие здоровьесберегающих навыков (личностный подход, физкультминутки на 

уроках, организация динамических пауз, спортивные игры). 

 

• Развитие ИКТ-компетенций (выполнение тренировочных упражнений с детьми на 

компьютере и интерактивной доске, демонстрация презентаций  по отдельным 

темам). 

 

• Развитие нравственных и эстетических качеств. 

 

• Развитие способностей к творческой деятельности. 

 

• Развитие мышления, воображения школьников, развитие интуиции и «чувства 

языка». 

 

Воспитательные аспекты учебной деятельности 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 



приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Цель воспитания, обозначенная в программе ГБОУ школа № 536 – 

личностное развитие школьников. Модули программы: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

В рамках предмета на разных уроках в зависимости от тематики, цели, 

задач, типа урока, в наибольшей степени реализуется модуль «Школьный урок». В 

рамках этого модуля происходит побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

На современном уроке школьникам необходимы возможности для 

самореализации и самовыражения, поэтому на втором месте реализуется модуль 

«Самоуправления». Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Для продолжения освоения образовательной программы в рамках 

внешкольных выездов реализуется модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 



них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Дополнительно в уроках по разным предметам реализуется модуль «Работа 

с родителями» посредством участия родителей  в помощи по оформлению 

проектных заданий учащимися. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» реализуется 

посредством создания и использования в оформлении пространства школы 

тематических плакатов, рисунков, схем, подготовленных учащимися и учителем на 

уроках окружающего мира, изобразительного искусства, технологии, 

литературного чтения и др. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы экспозиций создает единое музейно-

выставочное пространство: части экспонатов школьного музея, творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 

Количество часов 

 
Общее количество часов на изучение предмета «Русский язык» в соответствии с 

базисным учебным планом: 

1 класс – 165 часов. 

2 класс – 170 часов. 

3 класс – 170 часов. 

4 класс – 170 часов. 

 

Учебно – методический комплект 

 
1 класс 



Для учащихся: 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. - М.: Просвещение, 2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. - М.: Просвещение, 2019. 

Для учителя: 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. Методическое пособие по обучению 

грамоте и письму. – М: Просвещение, 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. -М.: 

Просвещение, 2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие программы по русскому языку. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2019. 

Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык» (CD) 

 

2 класс: 

Для учащихся: 

КанакинаВ.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык. Учебник. Часть 1, 2. -  М., «Просвещение», 

2019 год. 

Для учителя: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. -М.: 

Просвещение, 2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие программы по русскому языку. 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2019. 

Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык» (CD) 
 

3 класс: 

Для учащихся: 

КанакинаВ.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык. Учебник. Часть 1, 2. -  М., «Просвещение», 

2019 год. 

Для учителя: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. -М.: 

Просвещение, 2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие программы по русскому языку. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2019. 

Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., 

«Просвещение», 2011 год. 

Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык» (CD) 

 

4 класс: 

Для учащихся: 

КанакинаВ.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык. Учебник. Часть 1, 2. -  М., «Просвещение», 

2019 год. 

Для учителя: 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=6995
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=6995


Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. -М.: 

Просвещение, 2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочие программы по русскому языку. 4 класс. - М.: 
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II. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса 

«Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника 

— в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 

лингвистических задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 



• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс 

 (обучение грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

• правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

• знать способы их буквенного обозначения; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, 

ю, я, и) и мягким знаком; 

• определять место ударения в слове; 

• вычленять слова из предложений; 

• чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

• грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

• употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

• устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

• знать гигиенические правила письма; 



• правильно писать формы букв и соединения между ними; 

• уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе всего программного материала. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс 

(русский язык) 

        К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

• все буквы русского алфавита; 

• пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и взрослым; 

• выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать 

разговор репликами и вопросами; 

• проводить звуковой анализ слов; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие 

и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, 

ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

• списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

• употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по 

цели высказывания,  на определённую тему; 

• виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

• слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

• соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

• использования прописной буквы в именах собственных; 

• написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

• обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

• правильного написания слов типа пень, яма; 

• правописания слов с непроверяемыми орфограммам 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся во 2 классе. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

• названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, 

ударные и безударные гласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, 

способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, я) и 

мягкими (ь) знаком, правила переноса слов. 

• Понятие «однокоренные слова» и находить в них корень. 

• Название и определения частей речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

• Название и определения главных членов предложения(подлежащее и сказуемое). 
 

Учащиеся должны уметь: 

• безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, сверять написанное с 

образцом; 

• делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 

правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки в слове, обозначать на 



письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким  (ь) 

знаком; 

• писать заглавную букву в именах собственных; 

• писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

• обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 

• писать раздельно предлоги со словами; 

• производить звуко - буквенный  анализ слова; 

• распознавать изученные части речи; 

• различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, 

выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

• составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определённую тему; 

• употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный знак, восклицательный знак в конце предложения. 

• писать изложение повествовательного текста по вопросам; 

• составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 

предложения из составленного текста; 

• использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 3 классе. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

• Названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

• Название и определения частей речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

• Название и определения главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без 

деления на виды) членов предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

• Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текс (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс. 

• Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы. 

• Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова. 

• Производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные 

слова разных частей речи. 

• Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо 

и число местоимений). 

• Изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять глаголы по временам. 

• Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения 

по цели высказывания и интонации. 

• Вычленять в предложении основу и словосочетания. 

• Производить элементарный синтаксический разбор предложения. 

• Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план 

текста. 

• Определять тип текста. 

• Писать изложение и сочинение (60 – 75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 



Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 



• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 



• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 



простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

• при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 4 классе. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

• изученные части речи(имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное 

местоимение, предлог, наречие, имя числительное), а также деление их на группы: 

самостоятельные и служебные части речи 

• определения и признаки частей речи (род, склонение, число, падеж) 

• главные и второстепенные члены предложения 

• однородные члены предложения, их признаки. 

• понятия «сложное слово», «словосочетание», «начальная форма глагола», 

«простое/сложное предложение» 

Учащиеся должны уметь: 

• орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе 

начальной школы; проверять написанное; 



• производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, 

ель, морковь; 

• производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, 

заморский, пообедали; 

• производить разбор слова как части речи: начальная фор18А, род, склонение, 

падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; 

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) 

местоимений; 

• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

• определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 

составлять план текста; 

• определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти 

типы текстов в речи; 

• писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

• в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 

план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 

учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 



слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, по воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для са-

мостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные 

твёрдые—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, 

парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» 

учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 



• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в объёме материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

Лексика. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• редактировать предложения (текст). 

Состав слова (морфемика). 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать 

алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 



• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо 

с помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология. 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 

по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в 

речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 



• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении, отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

III. Содержание. Тематическое планирование. 

 
1 класс 



Содержание программы 1 класса обеспечивает решение основных задач трех его 

периодов:добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Начальный курс обучения грамоте — курс интегрированный: в нем объединены уроки 

обучения чтению и обучения письму.Обучение  письму идёт раздельно-параллельно с 

обучением чтению с учётом координации устной и письменной речи, которые 

имеют единую звуковую основу, но требуют разных психических операций. 

 

 

 Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Воспитательный 

компонент при изучении 

темы 

1 Добукварныйпериод является 

введением в систему языкового и 

литературного образования. Его 

содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу 

чтения. 

17 ч 2 
Учимся думать, размышлять, 
анализировать 
Бережное отношение к 
природе. 
 
 
 
                  

2 Букварный период охватывает 

изучение первых согласных звуков и  

66 ч 6 

Не знаем- узнаем, знаем- 

повторим. 

"Протяни руку помощи" 

(учебный консультант) 

Я-исследователь. 

Уроки нравственности. 

Конструктивный диалог. 

Взаимодействие в учебных 

группах. 

их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими 

два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его 

механизма 

3 Послебукварный(заключительный)— 

повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход 

к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения 

слов, предложений, текстов 

21 ч 2 

Изучаем с интересом. 

Учимся оформлять 

собственные мысли. 

 

4 Резерв 11 ч  

Общее количество 115 часов 10 ч 

 

 

Русский язык 

 Содержание программного 

материала 

Количество 

часов 

Воспитательный 

компонент при изучении 

темы 



1 Наша речь 2 ч 1 

Интеллектуальная игра. 

2 Текст, предложение, диалог 3 ч                  

3 Слова, слова, слова… 4 ч  

4 Слово и слог. Ударение 6 ч 1 

Уроки школьного этикета. 

5 Звуки и буквы 34 ч 3 

Учимся слышать и слушать 

друг дурга, учителя. 

Учимся доверять друг 

другу. 

Учимся ценить дружеские 

отношения. 

6 Итоговое повторение 1 ч 1 

Семейные ценности. 

Общее количество 50 часов 6 ч 

 

ИТОГО 165 часов 

 

 

2 класс 

 

 Содержание программного материала Количес

тво 

часов 

Воспитательный 

компонент при изучении 

темы реализация модуля 

«Школьный урок» 

1 Наша 

речь. 

Общие 

сведени

я о 

языке.  

Язык и речь, их значение в жизни.  

Речь – главный способ общения 

людей. Язык – средство общения. 

Диалог и монолог. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь).  Особенности  

устной, письменной и внутренней 

речи. 

 

3 ч − Конструктивный 

диалог. 

2 Текст. 

Орфогра

фия и 

пунктуа

ция. 

Развитие 

речи. 

Текст.  Сопоставление текста и 

отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре 

текста и выражение  её в плане.  

Красная строка в тексте. 

4 ч − Изучаем с 

интересом. 

 

3 Предло

жение. 

Синтакс

ис.  

Предложение как единица речи.  

Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение 

предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. 

Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. 

10 ч − Взаимодействия в 

учебных группах. 

 



Пунктуационное оформление 

диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная 

окраска устного диалога. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в 

распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  

Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, 

связанных по смыслу. 

Распространение предложений 

второстепенными членами. 

Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора 

слов, по опорным словам, схеме, 

рисунку, заданной теме и их запись. 

 
4 

 

Слова. 

Фонетик

а и 

графика.  

Повторение изученного в 1 

классе: смыслоразличительная 

функция букв  звуков.  

Слово и его лексическое 

значение. Общее представление о 

лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих 

однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и 

переносное значения  слов. Синонимы 

и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и 

многозначных  слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями  

учебника. 

Родственные слова. 

Однокоренные слова.  Корень слова 

как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании  корня в 

слове, подборе однокоренных  слов, в 

наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, ударение.  

Уточнение представлений  о слове и 

слоге как минимальной 

произносительной единице, о 

слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение  над 

разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование 

21 ч − Изучаем с 

интересом. 

− Публичное 

выступление 

(ораторское 

искусство). 



свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование 

навыка определять в слове слоги, 

обозначать ударение, распознавать 

ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. 

Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила 

переноса слов с одной строки на 

другую. Упражнение в переносе слов.  

 
5 Звуки и 

буквы. 

Орфоэп

ия.  

Звуки и буквы. Уточнение 

представлений о звуках и буквах 

русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений  

об алфавите. Упражнение не 

запоминание названий букв и порядка 

букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных 

звуков?  Их смыслоразличительная 

роль в слов. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки. Определение роли гласных 

букв  в слове. Обозначение гласных 

звуков буквами в ударных и 

безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и 

того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной  

в безударном слоге корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными 

гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и 

не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа 

с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных 

звуков, их смыслоразличительная 

роль  в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук  й, 

и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и 

написание слов с двойными 

согласными. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. 

60 ч − Интеллектуальная 

игра. 

− Работа в группах. 

− Учимся слышать и 

слушать друг друга( 

учителя). 

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 



Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение 

шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи 

–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, 

его роль в слове. Разделительный 

мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные 

звуки. Обозначение буквами парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков в конце слова и перед 

согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих 

и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в 

написании слов с парным по глухости 

– звонкости согласным в корне слова.  

Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге 

корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных 

и согласных в корне  однокоренных 

слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании 

слов с изученными орфограммами.  

 
6 Части 

речи. 

Состав 

слова 

(морфем

ика). 

Морфол

огия. 

Лексика.  

Слова - названия предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть 

речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и  

вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён 

существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные (общее 

представление), упражнение в их 

распознавании.  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные (общее 

представление). Заглавная буква в 

именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. 

Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по 

числам. Употребление имён 

существительных только в одном 

числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение 

57 ч − Я -исследователь. 

− Мозговой штурм. 



имён существительных, различать 

имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена 

существительные близкие и 

противоположные по значению. 

Совершенствование навыка 

правописания имён существительных 

с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, 

в правописании имён 

существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи 

(ознакомление с лексическим 

значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). 

Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. 

Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи и 

в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. 

Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование 

(общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение 

составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть 

речи (ознакомление с лексическим 

значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имён 

прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. 

Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение 

имён прилагательных, распознавать 

имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена 

прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в описательном 



тексте. Обучение составлению 

описательного текста.  

Местоимение как часть речи. 

Общее представление о личных 

местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – 

рассуждение (общее представление). 

Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в речи. Раздельное 

написание наиболее 

распространённых предлогов с 

именами существительными. 

Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном 

употреблении их с именами 

существительными, в правописании 

предлогов с именами 

существительными. 

 
7 Повторе

ние 

изученн

ого  

материа

ла  

за год. 

Развитие 

речи. 

Речь устная и письменная. 

Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. 

Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, 

звукобуквенный анализ слов.  

 

15 ч − Публичное 

выступление 

− Взаимодействие в 

учебных группах 

ИТОГО  170 часов ИТОГО:13 часов 

 

3 класс 
 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

Воспитательный 

компонент при изучении 

темы (реализация модуля 

«Школьный урок» 

1 Язык и речь. 

Сведения о 

русском языке.  

Виды речи. Речь, её 

назначение. Речь — 

отражение культуры 

человека. 

Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии 

с целями и условиями 

общения. 

Формирование 

представлений о языке 

как основе национального 

самосознания. 

 

2ч  

2 Текст, 

предложение, 

Признаки текста: 

смысловая связь 
13ч − Взаимодействие в 

учебных 



словосочетание. 

Лексика. 

Синтаксис.  

предложений в тексте, 

законченность, тема, 

основная мысль. 

Построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение. 

Типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Предложения по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце 

предложений. 

 Подлежащее и сказуемое 

— главные члены 

предложения. 

Второстепенные члены. 

Связь слов в 

предложении. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. 

Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

 

− Конструктивный 

диалог. 

3 Слово в языке и 

речи. Фонетика 

и графика. 

Орфоэпия.  

 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее 

представление). 

Словосочетание как 

сложное название 

предмета. Устойчивые 

сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее 

представление). 

Упражнение в 

распознавании изученных 

лексических групп слов в 

речи, выборе наиболее 

точного слова для 

выражения мысли. Работа 

со словарями учебника. 

Имя существительное, 

местоимение, имя 

прилагательное, глагол. 

Имя числительное как 

часть речи (общее 

представление). 

 Слово и слог. 

Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные 

19 ч − Учимся оформлять 

собственные мысли. 

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 



звуки. Правописание слов 

с безударными гласными 

в корне слова и ударными 

гласными после 

шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Правописание слов 

с парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком в корне слова. 

Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Разделительный (Ь) 

мягкий знак. Упражнение 

в правописании слов с 

изученными 

орфограммами. Перенос 

слов. 

4 

 

Состав слова 

(морфемика).  

Основа и окончание 

слова. Общее понятие о 

значимых частях слова — 

корне, приставке, 

суффиксе, окончании. 

Наблюдения над 

изменением формы слова 

с помощью окончаний и 

образованием слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова (сопоставление). 

Приставка как значимая 

часть слова. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках о-

, об-(обо-), от- (ото-), до-, 

по-, под- (подо-), про-, за-, 

на-, над-, в- (во-), с- (со-), 

вы-, пере-.  

 

17 ч − Учимся с интересом. 

− Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать. 

5 Правописание 

частей слова 

Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и 

особенности проверки их 

написания. Способы 

проверки орфограмм в 

корне слова 

(сопоставление). 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. Распознавание 

орфограмм в разных 

частях слова и 

особенности проверки их 

написания. Способы 

проверки орфограмм в 

корне слова 

(сопоставление). 

Правописание 

проверяемых и непрове-

ряемых безударных 

27 ч − Интеллектуальная 

игра.  

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 

− "Протяни руку 

помощи" (учебный 

консультант) 

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 

 



гласных в корне слова. 

Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, 

лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, 

вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и 

особенности проверки их 

написания. Способы 

проверки орфограмм в 

корне слова 

(сопоставление). 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

6 Части речи. 

Морфология.  

Общее знакомство 

с частями речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 

Имя существительное как 

часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. Имена 

существительные 

собственные и нари-

цательные. Заглавная 

буква в собственных 

именах существительных. 

Род имен 

существительных. 

Правописание 

безударных гласных в 

родовых окончаниях 

Склонение имен 

существительных с 

ударными окончаниями в 

единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь 

после шипящих на конце 

имен существительных 

женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его 

отсутствие на конце имен 

существительных 

мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена 

существительные, 

которые употребляются 

только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) 

или только во 

множественном числе 

(очки, ножницы). Имя 

прилагательное как часть 

речи: общее значение, 

вопросы, роль в 

предложении. Имена 

1 ч − Изучаем с интересом. 

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 

− Публичное 

выступление.  

− Учимся слушать и 

слушать друг друга. 

− Бережное отношение 

к природе. 

Имя 

существительное 

27 ч 

Имя 

прилагательное 

16 ч 

Местоимение 4 ч 

Глагол  21 ч 



прилагательные, близкие 

и противоположные по 

смыслу. Употребление в 

речи прилагательных-

антонимов. Изменение 

имен прилагательных по 

родам и числам при 

сочетании с именами 

существительными. 

Правописание окончаний 

-ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -

ие, -ые. Глагол как часть 

речи: общее значение, 

вопросы, роль в пред-

ложении. Начальная 

форма. Глаголы 

совершенного и несовер-

шенного вида 

(ознакомление без 

термина). Изменение 

глаголов по числам и 

временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее 

время. Окончания 

глаголов в прошедшем 

времени. Правописание 

не с глаголами. Глаголы, 

близкие и 

противоположные по 

смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола 

для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в 

прямом и переносном 

значении. 

7 Повторение 

изученного  

материала  

за год. 

Орфография и 

пунктуация. 

Развитие речи.  

Текст и предложение. 

Повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные 

предложения. Состав 

слова. Правописание 

звонких, глухих, 

непроизносимых, 

двойных согласных, 

безударных гласных в 

корне слова. 

Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

 

13 ч − Взаимодействие в 

учебных группах. 

− Изучаем с интересом. 

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 

− Учимся оформлять 

собственные мысли. 

− Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать. 

 

 

 

  
Резервные уроки  10 ч 20 ч 

ИТОГО  170 часов ИТОГО: 20 часов 

 
 

 

 

 



4 класс 

 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(реализация 

модуля 

«Школьный 

урок» 

1 ПОВТОРЕНИЕ  

 

Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различия). Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании  и предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. Знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. Различение простых и 

сложных 

предложений(Синтаксис)  

Знакомство с основными видами 

изложений. (Развитие речи) 

11 ч 

 

Конструктивный 

диалог 

2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различия). Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

9 часов Бережное 

отношение к 

природе. 

 

Публичное 

выступление 

 

 



вопросов) между словами в 

словосочетании  и предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. Знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. Различение простых и 

сложных предложений. 

(Синтаксис)  

Знакомство с основными видами 

изложений. (Развитие речи) 

3 СЛОВО В ЯЗЫКЕ И 

РЕЧИ 

Понимание слова как единства 

звучания и значения Выявление 

слов, значение которых требует  

уточнения. 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

(Лексика) 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием «род- 

ственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того 

же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу. (Состав слова 

(морфемика)). 

Применение правил 

правописания. (Орфография и 

пунктуация) 

Части речи. Деление частей речи 

на самостоятельные  и 

служебные. (Морфология)  

Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

(Морфология) 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений  (без 

заучивания определений): 

изложение подробное и 

19 ч Взаимодействие в 

учебных группах 

 

Изучаем с 

интересом 

 

 

 

 



выборочное, изложение с 

элементами сочинения, 

сочинение-повествование, 

сочинение- описание, сочинение-

рассуждение.(Развитие речи 

 ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное. Значение 

и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. 

Различение имён 

существительных, отвечающих 

на вопросы кто? и что? 

Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных  

(Морфология.)  

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания. (Орфография и 

пунктуация) 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений): 

изложение подробное и 

выборочное, изложение с 

элементами сочинения, 

сочинение-повествование, 

сочинение- описание, сочинение-

рассуждение.(Развитие речи) 

41 ч. Учимся 

оформлять 

собственные 

мысли 

 

Взаимодействие в 

учебных группах 

 

Бережное 

отношение к 

природе 

 

Интеллектуальная 

игра 

 

Учимся думать, 

размышлять, 

анализировать 

 

 ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных.                  ( 

Морфология.)  

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов написания в 

зависимости от места 

31 ч. Я – исследователь 

 

Не знаем - узнаем, 

знаем – повторим 

 

 

 



орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания. (Орфография и 

пунктуация) 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений) 

изложение подробное и 

выборочное, изложение с 

элементами сочинения, 

сочинение-повествование, 

сочинение- описание, сочинение-

рассуждение. (Развитие речи) 

 МЕСТОИМЕНИЕ     Общее представление о 

местоимении. Личные 

местоимения. Значение и 

употребление  в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множе- 

ственного числа. Склонение 

личных местоимений. 

(Морфология.) 

Применение правил 

правописания. (Орфография и 

пунктуация) 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.(Развитие речи) 

Знакомство с основными видами 

изложений (без заучивания 

определений): изложение 

подробное. (Развитие речи) 

9 ч. Изучаем с 

интересом 

 

 

 ГЛАГОЛ Значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов 

(практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Морфологический разбор 

глаголов. (Морфология.) 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания. (Орфография и 

пунктуация) 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без 

32 ч. Я – исследователь 

 

Учимся 

оформлять 

собственные 

мысли 

 

Уроки 

нравственности 

 

Интеллектуальная 

игра 

 

 



заучивания определений): 

изложение подробное и 

выборочное, изложение с 

элементами сочинения, 

сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. (Развитие речи) 

 ПОВТОРЕНИЕ Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания:                                      

-сочетания жи – ши , ча – ща, чу 

– щу в положении под 

ударением;                                                                                         

-сочетания чк – чн, чт, щн;                                            

-перенос слов;                                                                         

- прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных;                                                                                       

-проверяемые безударные 

гласные в корне слова;                   

-парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова;              

-- непроизносимые согласные;                                            

-- непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);                                                                

-гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках;                                                                  

-разделительные ъ и ь;                                                                         

-мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь);                                             

-безударные падежные 

окончания имен 

существительных (кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);                                       

безударные окончания имен 

прилагательных;                            

раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями;                                                                           

-не с глаголами                                                                                                                                           

-мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 

учишь);                    -мягкий знак 

в глаголах в сочетании -ться;                            

-- безударные личные окончания 

глаголов;                                          

-раздельное написание предлогов 

с другими словами                           

-знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки;                                  

-знаки препинания (запятая) в 

18 ч. Интеллектуальная 

игра 

 

Интеллектуальная 

игра 

 

Мозговой штурм 



предложениях с однородными 

членами (Орфография и 

пунктуация) 

ИТОГО   170 часов  

ИТОГО:  20 часов 

 

 IV.Критерии оценивания. 
 

Нормы оценивания по русскому языку в 1 классе 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и 

рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в 

которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 

2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Письмо. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 

устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами.  

Орфография 



Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний или предложений. 

 
 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Диктанты 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится за диктант, в котором нет ошибок и 

исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" (повышенный уровень) ставится за диктант, в котором допущено не более 

двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка "3"(базовый уровень) ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится за диктант, в котором 6 и болееорфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

  Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 



• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Контрольный диктант 

Первое полугодие 

Второе полугодие 

1 класс 

- 

15-25 слов 

2 класс 

25-30 слов 

35-45 слов 

3 класс 

45-55 слов 

55-6- слов 

4 класс 

60-70 слов 

70-80 слов 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

Отметки 

«5»(высокий уровень) – без ошибок. 

«4» (повышенный уровень)– правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3»(базовый уровень) – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2»(низкий уровень) – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Первое полугодие 

Второе полугодие 

1 класс 

- 

20-30 слов 

2 класс 

30-35 слов 

40-50 слов 

3 класс 

50-60 слов 

60-65 слов 

4 класс 

65-75 слов 

75-90 слов 

«5»(высокий уровень) – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

«4»(повышенный уровень) – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 

исправления. 

«3» (базовый уровень)– за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2»(низкий уровень) – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 



4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью 

осуществления текущего контроля. 

Первое полугодие 

Второе полугодие 

1-й класс 

- 

5-6 слов 

2-й класс 

8-10 слов 

10-12 слов 

3-й класс 

10-12 слов 

12-15 слов 

4-й класс 

12-15 слов 

15-18 слов 

Отметки: 

«5»(высокий уровень) – без ошибок. 

«4»(повышенный уровень) – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3»(базовый уровень) – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2»(низкий уровень) – 3 и более ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Отметки: 

«5»(высокий уровень) – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4»(повышенный уровень) – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3»(базовый уровень) – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2»(низкий уровень) – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5»(высокий уровень) – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4»(повышенный уровень) – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3»(базовый уровень) – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 



«2»(низкий уровень) (имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 

«5»(высокий уровень) – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4»(повышенный уровень) – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3»(базовый уровень) – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2»(низкий уровень) – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в 

классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.   

Примечание. Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения. 
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