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Пояснительная записка 

к рабочей программе по Русскому языку  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 9, п. 22, ст. 28, п. 3, пп. 6, п. 7) (в редакции от 29 

июля 2017 года); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года,  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября, 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 

года, № 2357, от 18 декабря 2012 года, № 1060, от 29 декабря 2014 года, №1643, от 

16 июня 2015 года, №507, от 31 декабря 2015 года, № 1576 (для 1-4 классов); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 08-1786» «О рабочих программах учебных предметов»; 

-Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

(Вариант 7.1.) по предмету « Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (Вариант 7.1.) 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1.) на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений авторы В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко « Русский язык»; 

«Школа России», Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. Ч.1/[ В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого и др.]. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014-2016, которая имеет гриф 

«Рекомендовано» Министерством образования Российской Федерации и учебник 

«Русский язык.. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, от 6 октября 2009 г. № 373 и приказом № 2357 от 

22.09.11 Минобрнауки РФ. 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. 

Шахты «Гимназия №10» ; 

-Положения «О рабочей программе по учебному предмету, курсу и курсу 

внеурочной деятельности», разработанного в МБОУ г. Шахты «Гимназия №10».  

- Учебного плана МБОУ г. Шахты «Гимназия №10». 

- Методическими рекомендациями СКИРО ПК И ПРО для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ростовской обл. по 

организации образовательной деятельности. 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1.) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1.) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
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использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 

(Планируемые результаты формирования УУД представляются на конец 1 

класса) 

В области речи, речевой деятельности: 

Ученик научится: 

- читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, 

понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух — 25 слов в минуту); 

- по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по 

слоговой структуре; 

- спрашивать о значении незнакомых слов; 

- соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности); 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в 

темпе, близком к темпу устной речи; 

- понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

-  самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

- при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску голоса (интонацию), мимику; 
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-  под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или 

главной мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность 

предложений; 

- участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при 

этом основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, 

обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

- строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

Ученик научится: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

-  различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’]; 

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные; 

- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 

которой каждое произносится, определять нужный знак препинания для её 

обозначения; 

- различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных — 

определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным). 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

Ученик научится: 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

- правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую 

сторону своей записи; 

- осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук 

[й’]; 

- обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»; 

- применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи—ши, ча—

ща, чу—щу; 

- различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографическое); 

- под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста 

слова и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

- в целом оценивать качество своего письма; 

- различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их 

твёрдость или мягкость; 

- применять освоенные правила переноса слов; 
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- самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной 

технологии, проверять написанное. 

Планируемые результаты формированияуниверсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 1-го класса 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему  

живому на Земле и др.); 

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 



9 
 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

- практические умения работать с языковыми единицами; 

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

- представление о правилах речевого этикета; 

- адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому 

языку 1-го класса 
Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 
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- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга -агник); 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
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- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

- определять группу вежливых слов (слова-прощания, словаприветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

- на практическом уровне различать слова - названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

- соотносить слова - названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова - названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- соотносить слова - названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 
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- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20-25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15-20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 2-го класса 

Личностные результаты: 
- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

- осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

- положительного отношения к языковой деятельности; 

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении 

проектной деятельности; 

- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивне УУД: 

- Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
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- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника - в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника - в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, вовнутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

- Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД; 

- Слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 2-го класса 

Предметные результаты 

- Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как  
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звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса). 

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); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

-(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учеб-но-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть  

буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный - согласный, гласный 

ударный - безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный, согласный 

глухой - звонкий, парный - непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) - показателем мягкости 

согласного звука: конь-ки, ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком(ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1-2 синонима или антонима; 
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- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 
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- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в  

устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и, а, упосле шипящих согласных ж, ш, ч, щ(в положении под 

ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 - 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 - 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

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

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 3-го класса 

Личностные результаты 

- Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

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

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала, как по заданным  критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 
-сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

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

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника - в памятках); 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД: 

- Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочнойлитературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета)необходимую информацию и  использовать её для выполнения учебных 

заданий; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

- использовать такие видычтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 
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- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД: 

- Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность  

выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера  речи от задач и 

ситуации общения; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- читывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 3-го класса 

Развитие  речи 

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: скакой 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; 
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- 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; 

- знакомиться 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 (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: 
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- 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 

Обучающийся  научится: 

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

текстуили толковому словарю; спрашивать  о значении слова учителя; 

- наблюдать за 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 словаиз 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; 
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- 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 кним моделям, выбирать из предложенных 

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

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

случаи); 

- наблюдать за 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 словаи 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 за 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; 
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- 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: 

а) 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; 

- 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 нес глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными  правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
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е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65-70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55-60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

- е 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; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 4-го класса 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и 

умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные  результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция 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, языковой деятельности, 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 русского 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; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



27 
 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

- этические чувства - стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

- навыки 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; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять 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 справочном 

материале 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 способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 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, практических и 

лингвистических задач; 
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- владеть 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 одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- 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 УУД:  

Выпускник научится: 

- 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 для 

партнёра 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 более 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; 

- 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 информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
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- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственых и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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; 

- владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

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

- использовать нормы 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, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
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(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

- 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 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, творческому 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 

самостоятельно составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

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); 
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- 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 пределах изученного). 

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 изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса. 

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; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

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), соединитель-ные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
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- 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 или 

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 образование слов 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 программы); 

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

высказываниях; 

- выявлять роль и значение слов 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 
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по падежам использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

- распознавать наречия как часть речи; понимать их 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 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 над 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. 
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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. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными 

согласными; 

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

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

- соединительные о и ев сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и ив суффиксах имён существительных (ключик - ключика, замочек - замочка); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) 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 предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

- е и ив суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета (Курса) «Русский язык» 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
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письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс русского языка 

Содержание курса1 класса 

Язык, речь, практика речевой деятельности. Речь (в том числе чтение и 

письмо) как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь 

устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие 

понятности и вежливости письменной речи. Правильность и точность выражения 

мысли как важные качества хорошей речи. Понимание значения слов, правильное 

их использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и других 

средств с учётом ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своё 

чувство - проявление культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, 

структуры и письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго 

отношения к человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, 

письма читать нельзя. 

Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: 

слова - названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, 

количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена. 

Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; 

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

парные и непарные (обобщение). Элементарная транскрипция (термин не 

употребляется) как способ обозначения звукового состава слов.Постановка 

ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: 

названия букв и их последовательность;использование алфавита в словарях. 

Способы обозначения твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы 

обозначения звука [й] буквами е, ё, ю, я; й (обобщение). 

Правописание (графика, орфография, пунктуация). 
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Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и 

конец каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, 

ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; безударные гласные звуки, парные по 

глухости-звонкости со-гласные на конце слов и перед другими парными по 

глухости- звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в 

записанном тексте. 

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале 

предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с 

другими словами; перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») 

как препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного и 

способы исправления погрешностей. Состав и последовательность действий 

списывания и письма под диктовку. 

Содержание курса2 класса 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как 

разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. Осознание главных требований к речи (устной и 

письменной): быть понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами 

речи в ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных 

вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою 

точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях 

общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила 

общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и 

помогать понимать себя). 

Практическое овладение умением работать с информацией, 

содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в 

том числе представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться 

ею для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 

ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от 

предложения и набора предложений. Тема и основная мысль как стержень 

текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы и 

(или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его 

обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение 

как письменный пересказ. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления: письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. 

Фонетика и графика.Различение звуков и букв. Характеристика звуков 

слова и их соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв 

в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения 

звука [й’]. Полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слова. 
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Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным. Освоение обозначения звука [й’] с помощью разделительных ь и ъ. 

Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Осознание важности понимания значения слова (в том числе для 

правильного его написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со 

словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и 

антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Представление о словах, имеющих несколько значений, о 

происхождении отдельных слов. 

Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные 

(однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; 

представление о нулевом окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами 

действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, 

синонимов и слов с омонимичными корнями. 

Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых 

суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для 

повышения точности и выразительности речи. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа 

над правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и 

предлогов (в... - в, до... - до, за... - за и др.). 

Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на 

вопросы «кто?» или «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение 

слов по числам и по «команде вопросов». 

Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. 

Оформление границ предложения в устной и письменной речи. 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 

использование и оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 

телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «почему?». 

Практическое освоение побудительных предложений с выражением совета, 

просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление 

предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм: для гласных - положение без ударения, для согласных - парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, 

кроме сонорных (без термина) и [в, в’]. 

Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши, 

ча-ща, чу-щу; первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница 

между словами. 

Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных 

признаков основной части орфограмм. 
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Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок. 

Выбор букв на конце слов, называющих предметы, действия, путём 

подстановки слов-указателей «она», «оно», «они». 

Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и 

обращение к орфографическому словарю как способы решения 

орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

-  прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

-  раздельное написание слов; 

-  перенос слов (основные случаи); 

-  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед 

другим согласным (в сочетаниях [с’т’, з’д’, н
,
т’,н

,
щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); 

-  проверяемые безударные гласные и парные по глухости- звонкости 

согласные в корне слова; 

-  непроизносимые согласные звуки; 

-  непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах программного списка); 

-  гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и 

суффиксах; 

-  разделительные ь и ъ; 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными: 

апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, 

желать, жжёт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй (те), интересно, 

капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, 

колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, кровать, лапша, 

лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, 

морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, 

русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, 

чувство, яблоко, ягода, язык. 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, 

постановка запятых при перечислении, перед словами-помощниками а, но, 

перед некоторыми другими словами (что, чтобы, потому что и др.). 

Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри предложений. 

Содержание курса3 класса 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 

Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные 

рисунки как разновидности речи. Особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме. Выполнение главных 

требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами 

речи в различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: 

слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и 
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задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать 

чужую; выбирать языковые средства с учётом особенностей собеседника; 

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, 

благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, 

смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя), начинать 

и завершать разговор. 

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в 

заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе 

представленной в виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для 

решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 

ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном учебником). Практическое 

освоение словаря грамматических трудностей «Какого рода и числа слово?». 

Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и 

описание предмета, особенности их содержанияописательного типа. Организация 

делового текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со значением 

оценки действительности; особенности их построения. Роль и место таких 

предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 

составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 

письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов 

различного характера (подробное, выборочное, с элементами дополнения и 

перестройки текста). Создание собственных текстов на основе разных источников 

(картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое освоение различных 

жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: 

словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция). 

Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать 

звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а также использовать знание 

алфавита при обращении к словарям. 

Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания 

(грамматическое); накопление опыта выявления слов, лексическое значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому 

словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного 

слова. Начальное представление о прямом и переносном значениях, о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием 

«однокоренные слова»; общее знакомство с понятием «основа слова», 

представление о сложных словах, о значении основы (лексическом) и окончания 

(грамматическом). 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого 

способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за 

использованием приставок и суффиксов для повышения точности и 

выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов (среди последних - несклоняемые имена 

существительные). 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 
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служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная 

форма», об окончании как выразителе грамматического значения слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода; использование 

словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение имён 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по 

числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для 

этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Морфологический анализ имён существительных (в объёме изученного). 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён 

существительных: не имеющих форм единственного или множественного 

числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, 

шоссе). 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная 

зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам. Использование имён прилагательных в речи для 

повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об 

изменении. Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 

числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные 

местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; 

правило употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Использование 

личных местоимений для устранения повторов имён существительных; 

предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин 

неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая 

форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; 

две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени; значение форм лица. Изменение глаголов 

прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и 

родовые. 

Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного). 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала...), над верным чередованием звуков (бежит - 

бегут, хочешь - хотят); наблюдения за использованием форм настоящего 

времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 

выразительности речи. 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие 

предлогов в образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и 

использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о 

понятии «член предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по 
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форме», о возможности постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и 

падежных. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; 

способ нахождения в предложении главных членов. Общее представление о 

второстепенных членах предложения и их роли в речи. Разграничение 

распространенных и нераспространенных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения 

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приёма 

сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как 

способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

-  предлоги при местоимениях; 

-  несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в корне слова; 

-  непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова (в пределах списка слов); 

-  ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже 

(ночь, мяч); 

-  безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в 

именительном падеже; 

-  безударные гласные в родовых окончаниях глаголов; 

-  безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах 

списка слов); 

-  раздельное написание не с глаголами; 

-  ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться; 

- ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

- написание суффиксов -ек-ик; 

- написание сочетаний ци -цы в положении под ударением и без ударения; 

- соединительные гласные в сложных словах. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца 

предложения. 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, 

библиотека, ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, 

ворона, гараж, гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, 

животное, завод, завтра, земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, 

коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, 

огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, плавать, платок, 

полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, 

слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, 

товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь. 

Содержание курса4 класса 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 
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Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях 

учебного и бытового общения, умением работать с текстами и справочными 

материалами учебника, представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: 

находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения 

учебно-познавательных задач. 

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, 

изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в 

следующих разделах программы), выбору средств языка с учётом ситуации и 

задач общения. 

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, 

воспроизведением и созданием различных видов текстов (в пределах 

изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его 

обдумывания и улучшения после записи. 

Построение несложного рассуждения (рассуждение- объяснение и 

рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения 

(использование слов: по-моему, я думаю, что... и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 

выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и 

воспроизведение). 

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; 

добавление в текст собственных суждений. Изложения с изменением лица 

рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом 

изложении. 

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления; общее знакомство с 

новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание 

текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, 

собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с 

точки зрения структуры, построения предложений, 

правильного, точного, выразительного использования языковых средств. 

Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, 

состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, 

написанием и корректировкой написанного текста. 

Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: 

различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а также 

использовать знание алфавита при обращении к словарям. 

Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: 

основы (лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта 

выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение 

за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее 

представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих 

несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика). Совершенствование умения выделять 

части слов и необходимых для этого способов действия. Продолжение 

наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов 

для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди последних 

на наречиях). 
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Морфология 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, 

отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами 

изменения, а также о делении частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования 

всех приобретённых умений; накопление опыта использования словаря учебника 

«Какого рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. 

Дальнейшее становление умения определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён 

существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 

2-му или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён 

существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён 

существительных (рот - рта, лоб - на лбу и др.), при образовании форм 

родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, ёж и т.п., 

форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, 

шофёр и др.;использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. 

Уточнение значения, передаваемого формами множественного числа имён 

прилагательных. Продолжение работы над использованием имён прилагательных 

для повышения точности и выразительности речи. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по 

падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 

числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части 

речи, о личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; 

овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. 

Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имён 

существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как 

одной из причин неясности речи (продолжение работы). 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых 

умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и 

прошедшего времени; окончания глаголов личные и родовые. 

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, 

способы определения спряжения; овладение необходимыми способами действия. 

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением 

(звонит, позвонить, послала, начала...), над верным чередованием звуков (бежит - 

бегут, хочешь - хотят), а также наблюдений за использованием различных 

глагольных форм для повышения точности и выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой 

части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и. а. но. частица не как служебные части речи: повторение. 

Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений. Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и 

использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 
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Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более 

точного называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением 

словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми значениями 

словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его 

совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? 

как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в 

роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому 

имени существительному или глаголу. 

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. 

Освоение принятых правил связи слов как условия правильности речи 

(предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; 

рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до ...; поехать в (на), 

приехать из (с) и т. п.). 

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах 

предложения, о способах нахождения главных членов. 

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, 

признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом 

уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и 

составление; использование бессоюзной связи («перечисления»), союзов и, а, 

но. 

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте 

(простые случаи). 

Орфография и пунктуация 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и 

умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. 

Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска 

буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа 

самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

-  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья,-ье, -ов, -ин) 

-  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

-  безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

-  раздельное написание не с глаголами; 

-  ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца 

предложения. Постановка запятой в предложениях с однородными членами 

(простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, 

вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, 

вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, 

исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, 
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лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить, 

понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, 

растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, 

спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, 

хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 

 

Критерии  и нормы  оценки знаний   учащихся по русскому языку 

 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки 

уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые 

контрольные работы. Текущие контрольные работы проводятся сразу после 

изучения важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы 

являются способом проверки достигнутых планируемых результатов, 

обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных 

контрольных работ.  

 

Особенности организации контроля по русскому языку 
 Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, контрольные, 

словарные и т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

1класс, в конце года (контрольное списывание) - 12-15слов; 

      2класс, в конце первого полугодия -25-30слов; 

      3класс, в конце года - 35- 50 слов: 

      4класс, в конце года 55 -65слов. 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются 

соответственно на 15- 20 слов. 

Оценки за диктант: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 4-6 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

 Примечание: 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку(за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

         Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 
         При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/3 заданий. 

 

Оценки за контрольное списывание; 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 2 ошибки или 1-3 исправления. 

«З» - за работу, в которой допущены 3-4 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 5 и более ошибок. 

  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых 

не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в  месяц с 

целью осуществления текущего контроля.  

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8 - 10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4класс - 12 - 15 слов. 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 3 ошибки и 1 исправление. 

«З» - 4 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 5 ошибок. 

  

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«З» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

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. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
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Оценки 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-3 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-4) фактические и речевые неточности, 1-4 орфографические ошибки, 

1-4 исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-5 

предложений, беден словарь, 3-8 орфографических ошибки и 4 исправления. 

«2» - 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,  более 8-9 орфографических ошибок, 6-7 исправлений. 

Объём изложений. 

      Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов 

диктантов. 

СОЧИНЕНИЕ 

Оценки 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-3 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-3) фактические и речевые неточности, 1-3 орфографические ошибки, 

1-3 исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-4 предложений, беден 

словарь, 3-7 орфографических ошибки и 1-3 исправления. 

«2» - 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, более 8 орфографических ошибок, 3-6 исправлений. 

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 ( 

вариант 7.2). 

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.    

 Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения.  

Коррекционная работа: 

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 
место отводить практической деятельности учащихся; 

 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 
изученного и для полноценного усвоения нового; 
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 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками 

и т.д.; 

 Выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 
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Тематическое планирование 1 класс 

Обучение грамоте 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Пр. – предметные результаты, JI. — личностные качества; Р. — 

регулятивные УУД; П. — познавательные (обеспечивающие 

умение работать с информацией — П-1, выполнять различные 

мыслительные операции — П-2); К. — коммуникативные УУД. 

 Добукварный период 17 Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации 

прописи. Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв 

в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи. 

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв. Чередовать элементы узоров, ориентируясь 

на образец.(Пр.) 

Желание учиться, положительное отношение к процессу учения, 

ориентация на образ «хорошего» ученика. Желание быть 

аккуратным, поддерживать порядок на своём рабочем месте. (JI.) 

Понимать и выполнять инструкции учителя, повторять за ним 

определённые учебные действия и выполнять их относительно 

самостоятельно в материализованной, громкоречевой форме. 

Контролировать процесс выполнения действий одноклассниками и 

их результат. Принимать советы учителя и его оценку, вносить 

нужные коррективы; оценивать свои действия. (Р.) 

Понимать и принимать сообщаемую учителем информацию, а 

также информацию, представленную в изобразительной и 

модельной форме, переводить её в словесную форму. 

Разграничивать новые и известные сведения, воспроизводить их. 

(П-1.)  

Выполнять наблюдения, действия анализа, синтеза, сравнения, 

1. Пропись – первая учебная тетрадь.  

2. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  

3. Письмо овалов и полуовалов. 

4. Рисование  

бордюров. 

5. Письмо длинных прямых наклонных линий. 

6. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

7. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

8. Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий. 

9. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий 

с закруглением влево и вправо.  

10. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

11. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

12. Строчная и заглавная буквы А, а.   
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13. Строчная и заглавная буквыО, о. группировки, моделирования; коллективно делать простые 
умозаключения, обобщения. (П-2) 

Говорить на уроке и слушать других; отвечать на вопросы, 

высказывать свои мысли; соблюдать правила общения на уроке. 

Проявлять доброжелательное отношение к одноклассникам (К.) 

 

14. Строчная буква и. 

15. Заглавная буква И. 

16. Строчная буква ы. 

17. Строчная и заглавная буквыУ, у. 

 Букварный период 66 

 

Правильно называть буквы, соотносить их со звуками, выделять и 

характеризовать звуки по всем освоенным признакам; различать 

звуки и буквы. Применять нормы графики при чтении (владеть 

правилами чтения). Читать правильно и плавно по слогам и 

целыми словами; готовиться к чтению трудных по структуре слов; 

понимать прочитанное, участвовать в его обсуждении. Создавать 

высказывания на основе различных источников. Выделять из 

потока речи предложения, по интонации определять их 

количество; членить предложения на слова. Замечать незнакомые 

слова, спрашивать об их значении. Составлять предложения на 

основе различных источников. Соблюдать гигиенические 

требования к процессу письма. Правильно писать и соединять 

буквы, применять правила графики при письме. Находить 

«опасные при письме места» по освоенным признакам; списывать 

и писать под диктовку, выполняя предписываемый способ 

действия; применять изученные орфографические (без термина) 

правила.(Пр.) 

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

русского языка. Понимать причины успеха и неудач в собственной 

учебе.(Л.) 

Узнавать и понимать учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия; понимать и принимать инструкции 

и советы учителя; коллективно планировать действия для решения 

учебных задач, выполнять их (Р.) 

Ориентироваться на странице букваря и прописей; понимать 

18. Строчная и заглавная буквы Н, н. 

19. Строчная и заглавная буквы С, с. 

20. Заглавная буква С. 

21. Строчная и заглавная буквы К, к. 

22. Строчная и заглавная буквы Т, т. 

23. Строчная и заглавная буквы Т, т. 

24. Строчная и заглавная буквы Л, л. 

25. Повторение и закрепление изученного. 

26. Строчная буква р. Заглавная буква Р. 

27. Строчная и заглавная буквы В, в. 

28. Строчная и заглавная буквы Е, е. 

29. Строчная и заглавная буквы П, п. 

30. Строчная и заглавная буквы П, п. 

31. Строчная и заглавная буквы М, м. 

32. Строчная и заглавная буквы М, м. 

33. Строчная и заглавная буквы З, з. 

34. Строчная и заглавная буквы З, з. 

35. Строчная и заглавная буквы З, з. 

36. Строчная и заглавная буквы Б, б. 

37. Строчная и заглавная буквы Б, б. 

38. Строчная и заглавная буквы Б, б. 

39. Строчная и заглавная буквы Д, д. 

40. Строчная и заглавная буквы Д, д. 

41. Заглавная буква Д.  

42. Строчная и заглавная буквы Я, я. 

43- Резерв. 
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45 задания, представленные в словесной и модельной форме. Читать и 
понимать прочитанное; извлекать требуемые сведения, работать с 

информацией, представленной в словесной форме.(П-1.) 

Осуществлять наблюдение, анализ, синтез, сравнение, 

группировку, классификацию по указанным и коллективно 

выявленным параметрам; моделировать, конструировать, 

совместно делать умозаключения, обобщения. (П-2.) 

Участвовать в коллективной беседе, разыгрывать диалоги, 

соблюдать правила общения. Проявлять доброжелательное 

отношение к одноклассникам (К.) 

46. Строчная и заглавная буквы Я, я. 

47. Строчная и заглавная буквы Я, я. 

48. Строчная и заглавная буквы Я, я. 

49. Строчная и заглавная буквы Г, г. 

50. Строчная и заглавная буквы Г, г. 

51. Строчная буква ч. 

52. Строчная буква ч. 

53. Заглавная буква Ч. 

54. Буква ь. 

55. Буква ь. 

56. Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  

57. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

58. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

59. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

60. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

61. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

62. Строчная буква ё. 

63. Строчная буква ё. 

64. Заглавная буква Ё. 

65. Строчная и заглавная буквы Й, й. 

66. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

67. Строчная и заглавная буквы Х, х. 

68. Строчная и заглавная буквы Х, х 

69. Строчная и заглавная буквы Х, х 

70. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

71. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

72. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

73. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

74. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 
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75. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

76. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными 

буквами. 

77-

80. 
Резервные уроки. 

81. Строчная и заглавная буквыЭ, э. 

82. Строчная и заглавная буквыЭ, э. 

83. Строчная буква щ. 

84. Строчная буква щ. 

85. Заглавная буква Щ 

86. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

87. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

88. Строчные буквы ь, ъ. 

89. Строчные буквы ь, ъ. 

90. Контрольное списывание. 

 Послебукварный период 21 Правильно именовать все буквы алфавита, называть звуки, 

которые ими обозначаются; различать звуки и буквы; с опорой на 

алфавитный перечень букв располагать буквы по алфавиту. Читать 

и понимать тексты, выполнять предлагаемые виды работы, 

участвовать в обсуждении прочитанного. Рассматривать обложки 

книг, по их элементам предполагать общее содержание; 

соотносить прочитанные отрывки из произведений с 

представленными книгами. Проявлять интерес к книгам и их 

чтению. Рассказывать о любимых книгах. Писать буквы, слоги, 

слова, предложения, стараясь соблюдать каллиграфические 

требования; оценивать свои записи с точки зрения каллиграфии. 

Применять при письме правила графики и орфографии (без 

терминов). Списывать и писать под диктовку, выполняя 

необходимую последовательность действий.(Пр.) 

Положительное отношение к учению, удовлетворение от 

результатов учебного труда; элементы познавательного интереса, в 

том числе к книгам, желание их читать. (Л.) 

Принимать социальную роль обучающегося, осознавать 

91. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

92. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

93. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

94. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

95. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

96. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

97. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

98. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

99. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 
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предложений. личностный смысл учения. Понимать причины успеха и неудач в 
собственной учебе. Понимать и принимать учебную задачу, 

выполнять действия для её решения, совместно планировать 

порядок операций. Различать способ действия и результат, владеть 

освоенными способами действия. Оценивать результат труда, 

сравнивать свою оценку с оценкой учителя. (Р.) 

Читать и понимать прочитанное. Понимать информацию, 

представленную разными способами на обложке книги, 

формулировать свои мысли. (П-1.) Выполнять действия анализа, 

сопоставления, аналогии, группировки, обобщения. (П-2.) 

Участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, 

выражать свои мысли и чувства, высказывать оценочные 

суждения. Слушать высказывания одноклассников, допускать 

возможность других точек зрения. Соблюдать правила культуры 

общения. Положительное отношение к учению, удовлетворение от 

результатов учебного труда; элементы познавательного интереса, в 

том числе к книгам, желание их читать. (Л.) 

Понимать и принимать учебную задачу, выполнять действия для её 

решения, совместно планировать порядок операций. Различать 

способ действия и результат, владеть освоенными способами 

действия. Оценивать результат труда, сравнивать свою оценку с 

оценкой учителя. (Р.) 

Читать и понимать прочитанное. Понимать информацию, 

представленную разными способами на обложке книги, 

формулировать свои мысли. (П-1.) Выполнять действия анализа, 

сопоставления, аналогии, группировки, обобщения. (П-2.) 

Участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, 

выражать свои мысли и чувства, высказывать оценочные 

суждения. Слушать высказывания одноклассников, допускать 

возможность других точек зрения. Соблюдать правила культуры 

общения. (К.) 

100. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

101. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

102. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

103. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

104. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

105. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

106. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

107. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

108. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

109. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

110. Упражнение в письме букв, соединений, слов и 

предложений. 

111. Контрольное списывание. 

112-

115. 
Резервные уроки. 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

Систематический курс русского языка 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Пр. – предметные результаты, JI. — личностные качества; Р. — 

регулятивные УУД; П. — познавательные (обеспечивающие 

умение работать с информацией — П-1, выполнять различные 

мыслительные операции — П-2); К. — коммуникативные УУД 

 Наша речь 2 Ориентироваться на странице учебника, понимать его условные 

обозначения; списывать, выполняя определённую 

последовательность действий. Списывать без ошибок с печатного 

шрифта.Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского народа – русском языке, проявлять 

уважение к языкам других народов. Приобретать опыт в 

различении устной и письменной речи. Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь себя» (Пр.) 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело 

пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать.(Л.) 

Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. (Р.) 

Осуществлять поиск информации в учебнике. (П-1.) Выполнять 

анализ, сопоставление информации, представленной в разной 

форме. (П-2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

116. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

117. Виды речи  

(общее представление) 

 Текст, предложение, диалог 3 Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному 
118. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. 
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119. Диалог. началу и концу. Отличать предложение от набора слов.Находить 
информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание. Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих предложение. Выделять 

предложения из речи. Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения.(Пр.) 

Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к урокам русского языка. Понимать 

причины успеха и неудач в собственной учебе. (Л.) 

Планировать свои высказывания; оценивать правильность 

выполнения заданий, адекватно воспринимать оценку учителя (Р.) 

Понимать информацию, представленную в модельной, словесной и 

изобразительной форме, переводить информацию из одной формы 

в другую. (П-1.) Осуществлять анализ, сравнение, группировку 

материала по заданным критериям. (П-2.) 

Участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника), вступать в общение дома на темы, поднятые на 

уроке.  (К.)   

120. Диалог. 

Проверочная работа. 

 Слова, слова, слова… 4 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие  

предмета).Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». (Пр.) 

Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия. (Л.) 

Участвовать в постановке учебной задачи, осознавать и принимать 

её. Последовательно выполнять задания учителя, точно следовать 

инструкции, фиксировать результаты; участвовать в оценке 

правильности выполнения. (Р.) 

Читать и извлекать необходимую информацию, соотносить её со 

121. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий предметов. 

122. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

123. Развитиеречи. Составление текста по рисунку и опорным 

словам.  

124. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий предметов. 

Проверочная работа. 
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своими наблюдениями; выделять новые сведения, осознавать их 
как новые; осознавать возникающие вопросы, задавать их, 

пользоваться словарями учебника для поиска ответов. С помощью 

приобретённой информации проверять и оценивать свои 

предположения, действия. (П-1.) Осуществлять наблюдение, 

анализ, сравнение, классификацию, группировку, 

конструирование, моделирование, умозаключения, обобщения. (П-

2.) 

Участвовать в коллективной беседе, отвечать на задаваемые 

вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, выражать 

свою точку зрения, аргументировать её, соблюдать правила 

общения. (К.) 

 Слово и слог 2 Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. Определять количество в слове слогов. Находить 

новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. Делить слова на слоги. 

Составлять схему слова.(Пр.) 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело 

пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать.(Л.) 

Участвовать в постановке учебной задачи, осознавать и принимать 

её. Последовательно выполнять задания учителя, точно следовать 

инструкции, фиксировать результаты; участвовать в оценке 

правильности выполнения. (Р.) 

Читать и извлекать необходимую информацию, соотносить её со 

своими наблюдениями; выделять новые сведения, осознавать их 

как новые; осознавать возникающие вопросы, задавать их, 

пользоваться словарями учебника для поиска ответов. С помощью 

приобретённой информации проверять и оценивать свои 

предположения, действия. (П-1.) Осуществлять наблюдение, 

анализ, сравнение, классификацию, группировку, 

конструирование, моделирование, умозаключения, обобщения. (П-

2.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. Планировать свои 

125. Деление слов на слоги. 

126. Деление слов на слоги. 

Проверочная работа. 
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высказывания; оценивать правильность выполнения заданий, 
адекватно воспринимать оценку учителя. (К.) 

 Перенос слов 2 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). 

Переносить слова по слогам. Переносить слова с ь и й в 

середине.(Пр.) 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело 

пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать.(Л.) 

Последовательно выполнять задания учителя, точно следовать 

инструкции, фиксировать результаты; участвовать в оценке 

правильности выполнения. (Р.) 

С помощью приобретённой информации проверять и оценивать 

свои предположения, действия. (П-1.) Осуществлять наблюдение, 

анализ, сравнение, классификацию, группировку, 

конструирование, моделирование, умозаключения, обобщения. (П-

2.) 
Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать правильность выполнения заданий, 

адекватно воспринимать оценку учителя. (К.) 

127. Правило переноса слов. 

128. Развитие речи. Наблюдение над словом как средством 

создания словесно-художественного образа.  

Проверочная работа. 

 Ударение (общее представление) 2 Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. Составлять сказку по 

данному началу, заключительной части и рисункам. (Пр.) 

Положительно относиться к учению, проявлять желание умело 

пользоваться русским языком, грамотно говорить и писать.(Л.) 

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения.(Р.) 

С помощью приобретённой информации проверять и оценивать 

свои предположения, действия. (П-1.) Осуществлять наблюдение, 

анализ, сравнение, классификацию, группировку, 

конструирование, моделирование, умозаключения, обобщения. (П-

129. Ударение. Ударный и безударный слог. 

130. Развитиеречи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 
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2.) 
Планировать свои высказывания; оценивать правильность 

выполнения заданий, адекватно воспринимать оценку учителя. 

Осуществлять анализ, синтез, сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, преобразование материала.(К.) 

 Звуки и буквы 34 Делить текст на предложения и правильно оформлять их на 

письме. Писать слова с предлогами. Писать прописную букву в 

начале предложения. Называть существенные признаки гласных и 

согласных звуков; наблюдать за произношением слов и проводить 

их звуковой анализ. Списывать предложение с печатного образца. 

(Пр.) 
Положительное отношение к учению; принятие позиции ученика. 

Ориентация на социальные мотивы, на понимание причин успеха 

или неудач. Чувство уважения к себе как носителю языка и к тому, 

кто читает написанное. (Л.) 

Осознавать учебную задачу, принимать её, стремиться к 

успешному её решению. Планировать свои действия и выполнять 

их, соблюдая инструкцию. Различать способ и результат действия. 

Контролировать процесс и результаты чужой и своей 

деятельности, вносить коррективы, осуществлять самоконтроль. 

Оценивать свою и коллективную деятельность; адекватно 

воспринимать оценку учителя. (Р.) 

Осуществлять поиск необходимой информации на страницах 

учебника, в том числе справочных, в словарях. Владеть общими 

способами решения конкретных учебных лингвистических задач. 

(П-1.) Выполнять анализ, сравнение, преобразование языкового 

материала, текстов. (П-2.) 

Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

высказывать свою точку зрения, слушать чужую: оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

понимание чужих затруднений, возможных причин ошибок, 

доброжелательность. (К.) 

131. Звуки и буквы 

132. Русский алфавит, или Азбука.  

133. Русский алфавит, или Азбука. 

134. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

135. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э 

136. Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос.  

137. Ударные и безударные гласные звуки. 

138. Ударные и безударные гласные звуки 

139. Ударные и безударные гласные звуки 

140. Развитиеречи. Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам.  

Проверочная работа. 

141. Проверочный диктант 

142. Согласные звуки  

143. Слова с удвоенными согласными. 

144. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

145. Развитиеречи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений 

146. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

147. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных  

звуков 

148. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

149. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

150. Согласные звонкие и глухие. 

151. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова 

152. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

153. Проверочный диктант. 
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154. Шипящие согласные звуки 

155. Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые 

скороговорки». 

156. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

157. Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

158. Проверочный диктант. 

159. Заглавная буква в словах.  

160. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. 

161. Проверочная работа. 

162. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – 

изученные правила письма). 

163.  

164. Итоговая проверочная работа. 

165. Итоговое повторение. 
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Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Пр. – предметные результаты, JI. — личностные качества; Р. — 

регулятивные УУД; П. — познавательные (обеспечивающие 

умение работать с информацией — П-1, выполнять различные 

мыслительные операции — П-2); К. — коммуникативные УУД 

 Наша речь 4 Знать приемы ориентирования в учебнике. Значение языка и речи в 

жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь устная и 

речь письменная (общее представление). (Пр.) 

Формирование мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности. Русский язык — 

родной язык русского народа. Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе.(Л.) 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности.Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по отношению к 

собеседнику.(Р.) 

Умение работать с книгой, использование выходных данных(автор, 

заглавие, подзаголовок и др.), оглавления. Наблюдение за устной и 

письменной речью. (П-1)Развивать познавательный интерес к 

происхождению слов.  Наблюдать над этимологией слов диалог и 

монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог.(П-2) 

Умение слушать, говорить, читать, писать и вступать в диалог, 

договариваться и приходить к общему решению. (К.) 

1. Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 

2. Что можно узнать о человеке по его речи? 

3. Как отличить диалог от монолога? 

4. Повторение и закрепление изученного. 

 Текст 5 Заголовок текста. Устный и письменный текст. Представления о 

признаках текста, теме. Составление текста по рисунку, по теме. 

Смысловая связь предложений в текстеПредложение как группа 

слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Знаки препинания в 

5. Что такое текст? 

6. Что такое тема и главная мысль текста? 

7. Части текста.  

8. Диктант. 
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9. Работа над ошибками. конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 
знаки). (Пр.) 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов, мотивов 

достижения и социального признания.(Л.) 

Принимать и сохранятьучебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Оценивать 

результаты своей деятельности.(Р.) 

Отличать текст от других записей по его признакам. Определять 

тему текста, подбирать к нему заголовок. Выбиратьиз набора 

предложений те, что могут составить текст на заданную тему.(П-1) 

Составлять текст из деформированных предложений.Составлять 

текст по теме, заключённой в предложении.(П-2) 

Умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, умение аргументировать свое предположение. Умение 

взаимодействовать с классом. Умение выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью в соответствии с задачей.(К.) 

 Предложение 12 Признаки предложения, правила постановки знаков препинания в 

конце предложения.Составление из слов предложения, нахождение 

главного по смыслу слово в предложении.Расстановка знаков 

препинания в конце предложения.(Пр.) 

Проявлять чувство личной ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию.(Л.) 

Умение учиться и способность к организации своей деятельности. 

Преодоление импульсивности, непроизвольности.Принимать и 

сохранятьучебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Оценивать результаты своей 

деятельности.(Р.) 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять количество слов в различных 

предложениях и писать слова раздельно в предложении, в котором 

более одного слова.(П-1) 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения.Составлять 

10. Что такое предложение? 

11. Как из слов составить предложение? 

12. Контрольное списывание. 

 

13. Наблюдение над значением предложений, различных по 

цели высказывания. 

14. Что такое главные члены предложения? 

15. Что такое второстепенные члены предложения? 

16. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

17. Что такое распространённые и нераспространённые 

предложения? 

18. Как установить связь слов в предложении? 

19. Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И. С. 

Остроухова «Золотая осень». 

20. Анализ сочинений. Закрепление  изученного материала 

21. Контрольный диктант. 

22. Работа над ошибками. 
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предложения из слов. Составлять (устно и письменно) ответы на 
вопросы. (П-2) 

Аргументировано отвечать, доказывать своё мнение.Составлять 

сообщение, ответы на вопросы.(К.) 

 Слова, слова, слова…. 21 Общее представление о лексическом значении слова.*Слова с 

непроверяемым написанием. 

Слово - общее название многих однородных предметов.*Слова с 

непроверяемым написанием. Уточнение представления об 

однозначных и многозначных словах. Употребление слов в прямом 

и переносном значении.Ознакомление со словами – синонимами. 

Ознакомление со словами – антонимами.Общее представление о 

родственных словах.Общее представление об однокоренных 

словах. Корень - главная значимая часть слова. Словарь 

однокоренных слов.(Пр.) 

Проявлять чувство личной ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию.Формирование адекватной позитивной 

самооценки и самовоспринятия Развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов, мотивов достижения и социального 

признания.(Л.) 

Умение учиться и способность к организации своей деятельности. 

Классифицировать слова по тематическим группам.Преодоление 

импульсивности, непроизвольности.(Р.) 

Объяснять лексическое значение слова.Находить в тексте 

незнакомые слова.Классифицировать слова по тематическим 

группам.(П-1) 

Распознавать многозначные слова. Работать со страничкой для 

любознательных. (П-2) 

Умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, умение аргументировать свое 

предположение.(К.) 

23. Что такое лексическое значение слова? 

24. Что такое однозначные и многозначные слова? 

25. Что такое однозначные и многозначные слова? 

26. Что такое прямое и переносное значение многозначных  

слов? 

27. Что такое синонимы? 

28. Что такое антонимы? 

29. Повторение и закрепление изученного 

30. Контрольный диктант 

31. Работа над ошибками. 

32. Что такое родственные слова? 

33. Что такое родственные слова? 

34. Что такое корень слова? 

35. Что такое однокоренные слова? 

36. Какие бывают слоги? 

37. Как определить ударный слог? 

38. Как определить ударный слог? 

39. Как переносить  слова? 

40. Как переносить  слова? 

41. Развитие речи. Обучающее сочинение по серии картинок. 

42. Контрольный диктант. 

43. Работа над ошибками.  

44.  

45.  

 Звуки и буквы 34 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные 

звуковые обозначения слов. Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. Правильное 
46. Как различить звуки и буквы? 

47. Как мы используем алфавит? 
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48. Как мы используем алфавит? произношение букв алфавита. Использование алфавита при 
нахождении слов в словаре. Употребление прописной (заглавной) 

буквы. Распознавание гласных звуков по их  основным признакам. 

Различение роли букв е, ё, ю, я в словах. Гласные ударные и 

безударные. Правописание безударной гласной.Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова. Единообразное написание гласных в корне форм одного и 

того же слова и в однокоренных словах. Гласные ударные и 

безударные. Правописание безударной гласной. Работа с 

орфографическим словарём. Звуки гласные и согласные; буквы, их 

обозначающие. Различие согласных звонких и глухих, мягких и 

твёрдых. Уточнение представлений о словах с удвоенными 

согласными. Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными.(Пр.) 

Формирование адекватной позитивной самооценки и 

самовоспринятия. Развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов. Развитие доброжелательности и  внимательности к тем, 

кто в этом нуждается. (Л.) 

Принимать и сохранять учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. Оценивать 

результаты своей работы. (Р.) 

Знаково-символическое моделирование. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной  форме. (П-1) 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть 

буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают. Определять 

положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, 

к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. (П-2) 

Умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, умение аргументировать свое 

предположение. Умение взаимодействовать со сверстниками. 

Строить сообщения в устной и письменной форме.(К.) 

49. Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

50. Как определить гласные звуки? 

51. Контрольный диктант. 

52. Работа над ошибками.   

53. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

54. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

55. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

56. Закрепление и обобщение знаний. 

57. Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

58. Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

59. Закрепление и обобщение знаний. 

60. Развитие речи: Обучающее сочинение. 

61. Контрольно-проверочный диктант. 

62. Работа над ошибками. 

63. Как определить согласные звуки? 

64.  

65.  

66. Слова с удвоенными согласными 

67. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины А.С. Степанова «Лоси» и опорным 

словам.   

68. Наши проекты.  « И в шутку и всерьёз» 

69. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

70. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

71. Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 

72. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. 

73. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 
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другими согласными. 

74. Контрольный диктант. 

75. Работа над ошибками.                                    

76. Закрепление изученного материала. 

77. Наши проекты. Пишем письмо. 

78. Наши проекты. Пишем письмо.   

79. Наши проекты. Пишем письмо. 

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 30 Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч, щн. Развитие речи. 

Наблюдение над изобразительными возможностями 

языка.Правописание буквосочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ.Различие глухих и звонких согласных звуков, парных и 

непарных.  

Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различие 

согласных парных звонких и глухих. Разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов.Различие согласных парных звонких и глухих. Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов Разные способы проверки 

правописания слов. Запись предложений по вопросам и опорным 

словам.Употребление слов с разделительным  мягким  знаком. 

Сравнение количества звуков и букв. Распознавание мягкого знака 

– показателя мягкости согласного звука и разделительного мягкого 

знака.(Пр.) 

Проявлять чувство личной ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов.(Л.) 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. Осознавать 

причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных 

действиях. (Р.) 

Работать с орфоэпическим словарём. Заменять в словах 

обозначения звуков буквами при написании слов.Применять 

80. Буквосочета-ниячк, чн, чт, щн, нч. 

81. Развитие речи. Обучающее изложение. 

82. Повторение темы "Твёрдые и мягкие согласные". 

Закрепление знаний. 

83. Повторение темы "Твёрдые и мягкие согласные". 

Закрепление знаний. 

84. Повторение темы "Твёрдые и мягкие согласные". 

Закрепление знаний. 

85. Наши проекты. «Рифма». 

86. Буквосочета-нияжи—ши, ча—ща, чу—щу. Проверь себя. 

87. Буквосочета-нияжи—ши, ча—ща, чу—щу. Проверь себя. 

88. Буквосочета-нияжи—ши, ча—ща, чу—щу. Проверь себя. 

89. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

90. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

91. Проверка парных согласных в корне слова. 

92. Проверка парных согласных в корне слова. 

93. Распознавание  проверяемых и проверочных слов. Проверка 

парных согласных. 

94. Распознавание  проверяемых и проверочных слов. Проверка 

парных согласных. 

95. Правописание звонких  и глухих согласных на конце слова. 

96. Правописание звонких  и глухих согласных на конце слова. 

97. Правописание звонких  и глухих согласных на конце слова. 

98. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 

99. Обобщение знаний об изученных правилах письма. 
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100. Контрольный  диктант по теме «Правописание слов с 
парными согласным на конце слова и перед согласным». 

правило при написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, щн.,  
объяснять правильность написанного. Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся слова.(П-1) 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в 

словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими буквосочетании-ями. Правило написания  

гласных в буквосочетаниях  жи—ши, ча—ща, чу—щуПрименять 

правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу  и  другими орфограммами. Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и непарные. Правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. Соотносить произношение и написание парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным. Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова.(П-2) 

Умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. Умение выражать свои мысли с достаточной полнотой 

и точностью в соответствии с задачей; овладение монологической 

формой речи в соответствии с нормами языка. Строить сообщение 

в устной и письменной форме, аргументировано отвечать, 

доказывать своё мнение.(К.) 

101. Работа над ошибками. 

102. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

103. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

104. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

105. Обобщение знаний о написании слов с разделительным 

мягким знаком. 

 

106. Контрольное списывание. 

107. Развитие речи. Обучающее сочинение. 

108. Закрепление изученного материала. 

109. Закрепление изученного материала. 

 Части речи 47 Слово, его значение и употребление. Имя существительное, 

значение и употребление. Признаки имени существительного. Роль 

имён сущ.  в речи. Воспроизведение лексического значения сущ. 

Различение имён сущ., отвечающих на вопрос «кто? что?». Общее 

представление об именах существительных собственных и 

нарицательных. Распознавание имён существительных 

собственных и нарицательных. Правописание имён собственных. 

Изменение существительных по числам. Распознавание имён 

существительных в единственном и во множественном числе.  

110. Что такое части речи? 

111. Что такое части речи? 

112. Что такое имя существительное? 

113. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

114. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. 

115. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. 
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116. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Заглавная буква в названиях книг, газет. 

Обобщение изученных знаний о признаках имени 
существительного как части речи. Работа с текстом: определение 

темы текста, главной мысли, деление на части, составление плана, 

отбор языкового материала. Глагол, значение и употребление. 

Правильное употребление глаголов Имя прилагательное, значение 

и употребление,  ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён прилагательных. 

Распознавание имён прилагательных по общему значению и 

вопросам. Различение имён прил. в ед. ч. и во множ.числе. 

Признаки описательного текста. Определение роли имён прил. в 

тексте – описании. Составление описательного текста на основе 

собственных наблюдений и вопросов учителя. Роль предлогов в 

речи. Связь слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Установление связи между предложениями. Работа с текстом: 

определение темы и типа текста, деление на части. Распознавание в 

словах изученных орфограмм. Умение писать наиболее 

употребляемые предлоги.(Пр.) 

Волевая саморегуляция - как способность к волевому усилию. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. (Л.) 

Проявлять чувство личной ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. (Р.) 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. Определять 

число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам. Работать с 

орфоэпическим словарём. Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный текст в соответствии с 

вопросами.(П-1)Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Объяснять лексическое значение слов — имён существительных. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 

117. Заглавная буква в написании кличек животных 

118. Заглавная буква в географических названиях 

119. Обучающее изложение. 

120. Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 

121. Диктант. 

122. Работа над ошибками.  

123. Число имён существительных. 

124. Число имён существительных. 

125. Число имён существительных. 

126. Развитие речи. Обучающее изложение 

127. Контрольное списывание. 

128. Работа над ошибками. 

129. Что такое глагол? 

130. Что такое глагол? 

131. Что такое глагол? 

132. Развитие речи. Обучающее сочинение. 

133. Число глагола.  

134. Изменение глагола по числам. 

135. Правописание частицы не с глаголом 

136. Обобщение и закрепление знаний по теме "Глагол". 

137. Что такое текст-повествование? 

138. Закрепление изученного материала. 

139. Что такое имя прилагательное? 

140. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

141. Прилагательные близкие и  противоположные по значению. 

142. Изменение имён прилагательных по числам. 

143. Что такое текст-описание? 

144. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

145. Общее понятие о предлоге. 

146. Раздельное написание предлогов со словами 

147. Восстановление  предложений. 
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148. Закрепление изученного материала. лексическому значению и вопросу.  Обосновывать правильность 
отнесения слова к глаголу.Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. (П-2) 

Участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи.(К.) 

149. Диктант. 

150. Работа над ошибками. 

151. Что такое местоимение? 

152. Что такое местоимение? 

153. Что такое текст – рассуждение? 

154. Закрепление изученного материала. 

155. Контрольный диктант. 

156. Работа над ошибками.   

 Повторение 14 Тренироваться в разборе слов по составу, в применении 

орфографических правил, в создании текстов различных 

жанров.(Пр.) 

Познавательный интерес к наблюдениям за словом, к изучению 

русского языка. Удовлетворение от осознания своих достижений. 

(Л.) 
Осознавать и принимать учебную задачу, планировать и выполнять 

действия для её решения. Контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности (своей и чужой), вносить необходимые 

коррективы. (Р.) 

Выполнять учебные действия, работая с разнообразным 

дидактическим материалом, в том числе и «отрицательным» 

(словами, придуманными малышами); открывать «секреты» слов. 

(П-1.) Наблюдать за использованием средств языка в авторских 

текстах, анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать 

изученные тайны нашего языка, конструировать и создавать свои 

материалы. (П-2.) 

Размышлять над различными фактами языка, над их значением и 

употреблением, оценивать их, определять своё отношение. 

Участвовать в коллективном обсуждении вопросов,  высказывать 

свою точку зрения, слушать мнения других. С пониманием 

относиться к затруднениям и ошибкам младших, стремиться к 

оказанию помощи. Соблюдать правила речевого поведения. (К.) 

157. Повторение материала по теме «Текст». 

158. Обучающее сочинение. 

159. Повторение по теме «Предложение». 

160. Повторение по теме «Слово и его значение». 

161. Повторение по теме «Части речи». 

162. Повторение по теме «Звуки и буквы». 

163. Повторение по теме «Звуки и буквы». 

164. Повторение по теме «Правила правописания». 

165. Контрольное списывание. 

166. Контрольный  итоговый диктант. 

167. Работа над ошибками. 

168. Повторение и закрепление изученного во 2 классе  

материала.Викторины, игры в слова и со словами 

169. Повторение и закрепление изученного во 2 классе  

материала.Викторины, игры в слова и со словами 

170. Повторение и закрепление изученного во 2 классе  

материала. Викторины, игры в слова и со словами 

 



69 
 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Пр. – предметные результаты, JI. — личностные качества; Р. — 

регулятивные УУД; П. — познавательные (обеспечивающие 

умение работать с информацией — П-1, выполнять различные 

мыслительные операции — П-2); К. — коммуникативные УУД 

 Наша речь 2 Виды речи. Речь, ее назначение. Язык как основа национального 

самосознания.(Пр.) 

Осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Развитие чувства любви и  уважения к русскому языку. Развитие 

интереса к познанию русского языка. (Л.) 

Принимать и сохранять учебную задачу, - оценивать свои 

достижения, определять трудности.(Р.) 

Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации 

информации. (П-1.) Составлять тексты в устной и письменной 

формах, владеть безошибочным письмом, применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных текстов, владеть умением проверять 

написанное. (П-2.) 

Выражать свои мысли в устной и письменной форме(К.). 

1. Наша речь. Виды речи.  

2. Наш язык. 

 Текст. Предложение. Словосочетание 15 Выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди 

главных различать подлежащее и сказуемое. Устанавливать связи 

членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме», различать основу предложения и пары 

других его членов. Проводить синтаксический анализ простого 

предложения, характеризовать его по цели, интонации, наличию 

второстепенных членов, указывать главные. Распространять 

заданные предложения второстепенными членами, выявлять 

смысловые различия распространённых и нераспространённых 

3. Текст. Типы текстов. 

4. Текст. 

5. Предложение 

6. Виды предложений по цели высказывания. 

7. Виды предложений по интонации 

8. Предложения с обращением 

9. Обучающее изложение. 

10. Главные и второстепенные члены предложения. 
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11. Главные и второстепенные члены предложения. предложений. Применять весь комплекс орфографических умений, 
правильно писать  изученные слова с  непроверяемыми 

орфограммами, пользоваться орфографическим словарём, 

списывать и писать под диктовку, проверять написанное и вносить 

коррективы.Письменно создавать словесные зарисовки и 

инструкции. Отбирать и использовать средства языка с учётом 

задач и условий общения (Пр.) 

Развитие этических чувств, развитие способности к самооценке.(Л.) 

Понимать инструкции и следовать им в практической 

работе.Оценивать свои действия и полученный результат; 

сравнивать свою оценку и оценку учителя; адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

Читать и понимать учебный текст, находить в нём определённые 

сведения, уточнять сделанные выводы, использовать информацию 

для решения практических задач.(П-1.)Осуществлять действия 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, группировки; 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы, 

обобщения; подводить факты языка под понятия. (П-2.) 

Участвовать в коллективной поисковой деятельности, соблюдать 

правила общения, речевого этикета. Высказывать по обсуждаемым 

вопросам свою точку зрения, слушать мнения других, стараться 

понимать их.(К.) 

12. Простое и сложное предложения. 

13. Простое и сложное предложения. 

14. Словосочетание. 

15. Словосочетание. 

16. Контрольный диктант №1 по теме «Предложение» 

17. Работа над ошибками 

 Слово в языке и речи 20 Слово как единство звучания и значения. Однозначные и 

многозначные слова. Слово с непроверяемым написанием. Прямое  

и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Слово с 

непроверяемым написанием.Использование омонимов в 

речи.Словосочетание как сложное название предмета. Структура 

словосочетания. Главное и зависимое слово. Установление 

взаимосвязи слов в словосочетании.Значение фразеологизмов и их 

использование в речи.Тип, тема текста. Части текста. Заголовок 

текста. Языковые средства выразительности. Общи сведения частях 

речи. Однокоренные слова и их признаки.Гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Слог. Перенос слов. Правило 

определения буквы для обозначения на письме безударных гласных  

18. Лексическое значение слов. Однозначные и многозначные 

слова. 

19. Антонимы и синонимы. 

20. Омонимы. 

21. Слово и словосочетание. 

22. Фразеологизмы. 

23. Подробное изложение текста. Осенняя ёлочка. 

24. Части речи и их значение. 

25. Имя существительное. 

26. Части речи. Имя прилагательное 

27. Части речи. Глагол. Составление предложений и текста по 
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репродукции картины. звуков.Буквосочетания ча–ща, чу–щу, жи–ши, чк, чн, нч, чт, щн. 
Слова с непроверяемым написанием. Звукобуквенный разбор 

слова. Правило обозначения парных по звонкости-глухости 

согласных звуков буквами.Разделительный мягкий знак. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласного звука.(Пр.) 

Осознавать личностный смысл учения; иметь мотивы учебной 

деятельности, установку к работе на результат. (Л.) 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

определять средства ее осуществления, планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.(Р.) 

Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации, различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации(П-1.) владеть логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения(П-2.). 

Слушать сверстников и взрослого, излагать и аргументировать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему. (К.) 

28. Имя числительное. 

29. Однокоренные слова. 

30. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

31. Звуки и буквы. Согласные звуки 

32. Правописание слов с ударными сочетаниями жи- ши, ча – 

ща, чу – щу и безударными гласными в корне. 

33. Правописание слов с парными по глухости – звонкости 

согласными. 

34. Разделительный ь знак.  Проект: ”Рассказ о слове”. 

35. Правописание слов с разделительным ь знаком. 

36. Контрольный диктант №2 по теме: Слово в языке и речи. 

37. Работа над ошибками. 

 Состав слова 16 Корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов. 

Умение находить сложные слова. Знакомство с составом слова. 

Морфемный разбор слова. Проверка и корректировка знаний. (Пр.) 

Элементы способности оценивать свои достижения, осознавать 

границу собственных знаний и умений. Желание использовать 

разнообразные средства языка и осуществлять контроль за их 

выбором. Становление положительного отношения к изучению 

русского языка. (Л.) 

Оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха; адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами.(Р.) 

Находить нужную информацию в учебнике. Выделять главное, 

существенное. (П-1.) Осознанно строить речевые высказывания, 

выступать перед аудиторией одноклассников, использовать знаково 

– символические средства для решения учебных задач.(П-2.) 

38. Корень слова. Однокоренные слова. 

39. Как найти в слове корень? 

40. Сложные слова. 

41. Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 

42. Окончание слова. 

43. Что такое приставка. 

44. Определение приставки в словах. 

45. Значение приставок. 

46. Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

47. Значение суффиксов 

48. Сочинение по картине А. А. Рылова «В голубом просторе» 

49. Что такое основа слова? 

50. Обобщение знаний о составе слова. 

51. Контрольный диктант №3 по теме «Состав слова» 
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52. Работа над ошибками. Обобщение знаний о составе слова. Участвовать в диалоге, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности, контролировать действия 

партнёра, оказывать помощь.(К.) 
53. Обучающее изложение. Проект «Семья слов» 

 Правописание частей слова 21 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Применение правил правописания: проверяемые безударные 

гласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов).Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.Применение правил правописания гласных и согласных в 

неизменяемых на письме приставках, разделительного ъ и ь знака. 

(Пр.) 

Владеть навыками сотрудничества с учителем, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке; проявлять 

интерес к познанию русского языка. (Л.) 

Контролировать процесс и результаты, принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; планировать свои действия для решения задачи, 

учитывать алгоритм в планировании и контроле способа 

решения.(Р.) 

Самостоятельно находить необходимую информацию и 

использовать ее для выполнения учебных заданий, использовать 

знаково-символические средства для решения учебных и 

практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач.(П-1.)Анализировать языковой 

объект с выделением существенных и несущественных 

признаков.(П-2.) 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. Применять 

приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 

общения; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером.(К.) 

54. В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

55. Правописание безударных гласных в корне слова. 

56. Упражнения в правописании слов с безударными гласными 

в корне. Страничка для любознательных. Следы 

старославянского языка в речи. 

57. Правописание слов с парными по глухости – звонкости 

согласными 

58. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-

звонкости согласным в конце слова  и перед согласным в, с 

непроверяемым согласным в корне. 

59. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

60. Правописание непроизносимых согласных в наиболее 

распространенных словах. Слова с непроверяемым 

написанием. 

61. Правописание слов с удвоенными согласными. 

62. Составление текста по репродукции картины Васнецова: 

Снегурочка. 

63. Правописание приставок и суффиксов в слове. 

64. Правописание суффиксов ик – ек. 

65. Правописание суффикса  ок. 

66. Правописание приставок и суффиксов в слове. 

67. Контрольный диктант №4 по теме «Правописание корней 

слов» 

68. Работа над ошибками 

69. Правописание приставок и предлогов. 

70. Правописание слов с разделительным ъ знаком. 

71. Разделительный твердый и мягкий знаки 

72. Обучающее изложение 

73. Контрольный диктант №5 по теме «Правописание частей 
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слова» 

74. Работа над ошибками. 

Проект «Составляем орфографический словарь» 

 Части речи 57 Выявлять принадлежность слова к той или иной части речи, 

определять морфологические признаки слова, выполнять для этого 

необходимый способ действия. Сравнивать слова по освоенным 

признакам. Ставить слова изучаемых частей речи в указанную 

форму, находить формы слов в текстах. Устанавливать связи слов 

по смыслу и по форме. Анализировать слова как части  речи, 

строение слов; понимать значения, передаваемые некоторыми 

суффиксами и окончаниями (простые случаи). Различать 

однокоренные слова и формы слов, находить их в текстах. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. Различать в словах 

два значения: основы и окончания. Выявлять в текстах слова, 

формы слов, обеспечивающие точность и выразительность речи. 

Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, выполняя 

правила речевого поведения. Самостоятельно читать материалы 

учебника, извлекать информацию, следовать инструкциям. 

Применять освоенные правила письма, выполнять предписываемые 

ими действия.Осознавать сущность понятия «орфограмма», по 

освоенным признакам обнаруживать орфограммы, в том числе 

ранее неизвестную. Выявлять новую орфограмму, пользоваться 

новым орфографическим правилом, выполнять всю необходимую 

последовательность действий.Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имён 

прилагательных. Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов.Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений.Называть лицо, число, 

род у личных местоимений. Работать с таблицами склонений 

личных местоимений; изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений.Различать глаголы среди других слов в 

75. Части речи. (повторение и углубление представлений) 

76. Имя существительное и его роль в речи. 

77. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

78. Устаревшие слова в русском языке. Подробное изложение 

по самостоятельно составленному плану. 

79. Собственные и нарицательные имена существительные. 

80. Контрольное списывание №1 по теме «Части речи» 

Проект: ”Тайна имени” 

81. Изменение имён существительных по числам. 

82. Имена существительные, имеющие форму одного числа.  

Работа с текстом. Письмо по памяти. 

83. Имена существительные. Род имён существительных. 

84. Упражнение в определении, рода имен существительных в  

косвенных падежах. 

85. Имена существительные, которые могут быть употреблены  

и как сущ. женского и мужского рода. 

86. Мягкий знак  после шипящих в конце имён  

существительных женского рода. 

87. Упражнения в написание ь знака после шипящих. 

Подробное изложение повествовательного текста. 

88. Контрольный диктант №6 по теме: «Имя существительное». 

89.  Изменение имён существительных по падежам. 

90. Упражнение в склонении имён существительных и 

распознавании падежей. 

91. Несклоняемые имена существительные. Составление 

рассказа по репродукции картины Билибина “Иван царевич 

и серый волк” 

92. Именительный падеж имён существительных. 

93. Родительный падеж имён существительных. 
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94. Дательный падеж имён существительных.  тексте.Определять изученные грамматические признаки глаголов 
(число, время, роль в предложении). (Пр.) 

Представление о богатых возможностях русского языка; 

становление интереса к изучению русского языка, уважения к  

нему. Осознание необходимости вдумчивого отношения к своей 

речи, контроля за её качеством. Элементы способности оценивать 

свои достижения, осознавать границу собственных знаний и 

умений. Желание использовать разнообразные средства языка и 

осуществлять контроль за их выбором. Становление 

положительного отношения к изучению русского языка. (Л.) 

Ставить, принимать и сохранять учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных языковых и речевых задач, 

отражать план действий в памятках, осуществлять действия, 

использовать речь для регуляции своих действий. Выполнять 

действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, 

вносить необходимые коррективы на различных этапах,  проверять 

и оценивать «чужие» решения. (Р.) 

Читать и понимать указанный учебный текст, уточнять свои 

знания. Пользоваться памятками учебника для решения 

поставленных вопросов. Понимать информацию, представленную в 

схематичном виде, анализировать её, сравнивать, переводить в 

словесную форму. Осознавать общий способ действия для решения 

определённых конкретных задач и выполнять его. (П-1.) 

Наблюдать за языковым материалом, осуществлять 

целенаправленные  действия анализа, сравнения, преобразования, 

аналогии, умозаключения, группировки, классификации, 

систематизации, обобщения. Проявлять лингвистическое 

мышление. Коллективно устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения, выводы, обобщения. (П-2.) 

Участвовать в общей беседе, искать ответ на поставленный вопрос, 

сотрудничать с учителем, одноклассниками и конкретным 

партнёром. Точно отвечать на вопросы, задавать вопросы. Строить 

короткие сообщения. Передавать приобретённую информацию 

другим, учить ею пользоваться.(К.) 

95. Винительный падеж имён существительных. 

96. Упражнение в различении изученных падежей имён 

существительных. (родительный и винительный) 

97. Творительный падеж имён существительных. 

98. Предложный падеж имён существительных.Проект «Зимняя 

страничка». 

99. Обобщение знаний о падежах имён существительных.  

Сочинение по репродукции картины Юона “Конец зимы”. 

100. Контрольное списывание № 2 по теме: Имя 

существительное. Изменение по падежам. 

101. Понятие об имени прилагательном. 

102. Связь имён прилагательных с именем существительным. 

103. Упражнение в правописании имён прилагательных Сложные 

имена прилагательные. 

104. Отзыв по картине М. А. Врубеля «Царевна - Лебедь». 

105. Изменение имён прилагательным по родам. Правописание 

родовых окончаний имён прилагательных. 

106. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

Изменение по числам. 

107. Правописание имён прилагательных. Составление текста – 

описания о животном по личным наблюдениям. 

108. Изменение имён прилагательных по падежам. Общее 

представление. 

109. Упражнение в определении падежей имён прилагательных. 

110. Упражнения в выделении признаков прилагательного как 

части речи. 
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111. Упражнение в выделении словосочетания с именем 
прилагательным. 

  

112. Обобщение знаний об имени прилагательном. Составление 

сочинения отзыва по репродукции картины Серова “Девочка 

с персиками”. 

 Личные местоимения. Общее представление. 

113. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 

114. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

115. Изменение личных местоимений 3 лица в единственном 

числе по родам. 

116. Обобщение знаний о местоимении. Морфологический 

разбор. Обучающее изложение. Составление письма. 

 Глагол. Понятие о глаголе как части речи. 

117. Значение и употребление глаголов в речи. Число глаголов. 

118. Изменение глаголов по числам.Составление текста по 

сюжетным рисункам. 
  

119. Глагол в начальной форме.   

120. Упражнение в распознавании глаголов в неопределённой 

форме. 

121. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

122. Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 

123. Изменение глаголов по временам. 

124. Изменение глаголов по временам. 

125. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. 

126. Контрольный диктант №8  по теме: «Изменение глаголов по 

временам”. 

127. Работа над ошибками. Обобщение о глаголе. 

128. НЕ с глаголами. 

129. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор 

глаголов. 

130. Обобщение знаний о глаголе. 

131. Обобщение знаний по разделу. 
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 Союз и частица 3 Видеть различия частиц и предлогов, умения находить их в 
тексте.(Пр.) 

Представление о богатых возможностях русского языка, осознание 

себя носителем этого языка. Осознание языка как средства 

общения.(Л.) 

Понимать учебную задачу, планировать свои действия и 

осуществлять намеченное. Выполнять учебные действия в речевой 

и умственной форме. Контролировать процесс и результаты своей 

деятельности (Р.) 

Читать, находить нужные сведения, включать их в имеющийся 

запас.(П-1.) Осуществлять анализ, синтез, сравнение, понимать 

аналогию и использовать её; подводить факты языка под понятия. 

(П-2.) 
Письменно выражать свои мысли с учётом темы, задач и ситуации 

общения. (К.) 

132 Общее представление о союзах. 

133. Упражнение в нахождении союзов в предложениях. 

134. Общее представление о частицах. 

 Повторение 2 Выявлять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков, разграничивать слова 

самостоятельных и служебных частей речи. Сравнивать, 

классифицировать предложенные слова по указанным признакам. 

Определять морфологические признаки слова (род, число, падеж 

имени существительного и имени прилагательного). Применять 

орфографическое правило правописания безударных гласных в 

родовых окончаниях имён прилагательных в именительном падеже; 

выполнять всю необходимую для этого последовательность 

действий.  Определять наличие орфограммы и пользоваться 

правилами. Осознавать тему и главную мысль текста. Письменно 

пересказывать текст, осознанно сохраняя особенности оригинала. 

Стараться раскрывать тему и главную мысль в своём тексте. 

Письменно создавать словесные зарисовки, улучшать созданный 

текст (Пр.) 

Представление о богатых возможностях русского языка, о способах 

повышения точности и выразительности речи. Становление 

коммуникативного мотива изучения русского языка. (Л.) 

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу, планировать и 

135. Части речи. 

136. Обобщение изученного о слове, предложении. 

  



77 
 

осуществлять действия для её решения. (Р.) 
Читать учебный текст, выделять из него  нужные сведения, 

дополнять свои знания,  понимать информацию, представленную в 

модельном виде, переводить её в словесную форму (П-1.) 

Анализировать, сравнивать факты языка, конструировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, выводы. (П-2.)  

Участвовать в общей беседе, выполнять  правила речевого 

поведения. Высказывать свои предположения, по обсуждаемым 

вопросам, слушать высказывания собеседников. Задавать вопросы 

и отвечать на вопросы других. Строить небольшие монологические 

сообщения научно-делового характера и слушать сообщения 

других.  

Анализировать и оценивать правильность употребления средств 

языка в речи,  ясность выражения мысли;   использовать освоенные 

способы устранения и предупреждения речевых недочётов. 

Делиться приобретённой  информацией с другими, пересказывать 

её. Письменно пересказывать и создавать тексты освоенных 

жанров, выражать свои мысли и чувства, пользоваться средствами 

языка с учётом задач речи.  (К.) 
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Тематическое планирование 4 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Пр. – предметные результаты, JI. — личностные качества; Р. — 

регулятивные УУД; П. — познавательные (обеспечивающие 

умение работать с информацией — П-1, выполнять различные 

мыслительные операции — П-2); К. — коммуникативные УУД 

 Повторение изученного материала 9 Участвовать в устном общении на уроке, соблюдать правила 

речевого поведения. Самостоятельно читать тексты учебника, 

извлекать из них информацию. Наблюдать за использованием 

языковых средств, анализировать их. Выявлять принадлежность 

слова к части речи. По опознавательным признакам обнаруживать 

орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух), 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

правилами, применять изученные орфографические правила. (Пр.) 

Желание использовать разнообразные средства языка и 

осуществлять контроль за их выбором. Становление 

положительного отношения к изучению русского языка. (Л.) 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения.(Р.) 

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.). (П-1.) 

Проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя).(П-2.) 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки(К.) 

1. Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык.  

2. Язык и речь. Формулы вежливости. Формирование 

представления о речи и языке. 

 

3. Текст и его план.  Уточнение представления об 

особенностях текста. 

4. Изложение повествовательного текста. 

5. Анализ изложения. Типы текстов. Обучение распознаванию 

типов текста. 

6. Предложение как единица речи. Актуализация знаний о 

предложении как единице речи. Контрольное списывание.  

7. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

8. Диалог. Обращение. 

9. Основа предложения. Главные и второстепенные члены. 

  

 Предложение 9 Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте. Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные слова. Соблюдать 

10. Однородные члены предложения. 

11. Связь однородных членов  предложения. 

12. Знаки препинания в предложениях с однородными членами . 
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Словарный диктант. интонацию перечисления в предложениях с однородными 
членами.Сравнивать простые и сложные предложения. Выделять в 

сложном предложении его основы.Различать простое предложение 

с однородными членами и сложное предложение. Ставить запятые 

между простыми предложениями, входящими в состав сложного. 

(Пр.) 

Формирование положительного отношения к учению. 

Формирование социальной роли ученика.(Л.) 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий. (Р.) 

Использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (П-1.) 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку); осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному признаку 

(под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под руководством учителя).(П-

2.) 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. (К.) 

13. Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень». 

14. Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. 

15. Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. 

16. Стартовая контрольная работа. 

17. Работа над ошибками. Сложное предложение и предложение 

с однородными членами. 

18. Изложение повествовательного текста. 

 Слово в языке и речи 18 Различать изученные части речи. Классифицировать слова по 

частям речи на основе изученных признаков. Анализировать 

изученные грамматические признаки частей речи и соотносить их с 

той частью речи, которой они присущи.Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи.Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать их написание. Устанавливать 

зависимость способа проверки от места орфограммы в слове .(Пр.) 

Учебно-познавательный интерес к новому материалу, готовность 

целенаправленно использовать полученные знания в повседневной 

жизни, способность осознавать и оценивать границу собственных 

19. Слово и его лексическое значение. 

20. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

21. Синонимы, антонимы, омонимы. 

22. Фразеологизмы. 

23. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

24. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

25. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

26. Правописание гласных и согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в словах. 

27. Правописание приставок и суффиксов. 
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28. Разделительные твердый и мягкий знаки. знаний. (Л.) 

Коллективно ставить учебную задачу. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, осуществлять их, совместно 

выводить необходимый способ действия, выполнять каждую 

операцию; использовать речь для регуляции своих действий. (Р.) 

Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку)(П-

1.); анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из частей (под руководством учителя).(П-2.) 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений(К.) 

29. Склонение имен существительных и имен прилагательных. 

30. Имя числительное. Глагол. 

31. Наречие как часть речи. 

32. Правописание наречий. 

33. Контрольный диктант по теме «Части речи» 

34. Работа над ошибками 

35. Изложение повествовательного текста. 

35. Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки 

частей речи.   

  

 Имя существительное  32 Говорить на обсуждаемую тему, соблюдать правила речевого 

поведения. Пользоваться освоенной терминологией, соотносить 

термин и соответствующее понятие. Определять принадлежность 

слова к конкретной части речи, пользоваться при этом известными 

опознавательными признаками. Находить в тексте имена 

существительные, изменять имена существительные по падежам. 

Выявлять слова, требующие уточнения лексического значения; 

пользоваться словарём для его выяснения. Ставить имена 

существительные в начальную форму, сравнивать, определять 

склонение имён существительных, классифицировать имена 

существительные в соответствии со склонением, оставлять 

«окошки» на месте безударных гласных в окончании имён 

существительных. Определять и указывать морфологические 

признаки существительных, в том числе склонение, сравнивать 

имена существительные по выявленным признакам, выделять 

окончания, понимать значение основы и окончания, находить в 

тексте имена существительные, решать орфографические задачи, 

осваивать слова с непроверяемыми орфограммами. Выполнять 

36. Распознавание падежей имен существительных. 

37. Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевленных имен 

существительных. 

38. Упражнение в распознавании одушевленных имен 

существительных в родительном и винительном падежах, в 

дательном падеже. 

39. Упражнение в распознавании имен существительных в 

творительном и предложных падежах. 

44. Повторение сведений о падежах и приемах их 

распознавания. 

41. Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён 

существительных. 

42. Упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. 

43. Сочинение по  картине  А.А. Пластова «Первый снег». 

44. 2-е склонение имён существительных. 



81 
 

45. Упражнение в распознавании имен существительных 2-го 
склонения. 

полный морфологический анализ имён существительных, 
определять роль имён существительных в предложении. Выявлять 

принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков. Склонять имена существительные. (Пр.) 

Элементы способности оценивать свои трудности, готовность 

совместно с учителем искать пути их преодоления. Способность 

осознавать и оценивать границу собственных знаний, элементы 

коммуникативного мотива освоения русского языка, становление 

положительного отношения к его изучению. Представление о 

богатых возможностях русского языка. (Л.) 

Ставить учебную задачу. Выполнять необходимые действия для её 

решения, в том числе понимать и выполнять инструкции. 

Коллективно планировать свои действия, осуществлять их, 

выводить необходимый способ действия для решения практических 

(языковых и речевых) задач, фиксировать его или понимать его 

представление в словесной и схематичной форме; выполнять 

каждую операцию, использовать речь для регуляции своих 

действий. Контролировать действия «другого», проверять и 

оценивать «чужие» решения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку своих действий и их результата. (Р.) 

Под руководством учителя вести наблюдения, извлекать из них 

информацию, размышлять над ней. Целенаправленно слушать 

учителя и читать учебный текст, находить новые сведения, 

соотносить их с известными и использовать в практических целях. 

Пользоваться словарями учебника для решения поставленных 

вопросов. Осознавать общий способ действия для решения 

конкретных задач и выполнять его.(П-1.) Осуществлять 

целенаправленные наблюдения, действия анализа, сравнения, 

преобразования, обобщения. Подводить факты языка под 

определённые понятия.(П-2.) 

 Участвовать в коллективном обсуждении и решении вопросов, 

вести коллективный поиск, сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и конкретным партнёром. Точно отвечать на 

46. 3-е склонение имён существительных. 

47. Упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

48. Типы склонения. 

49. Именительный и винительный падежи. Правописание 

окончаний имен существительных в родительном падеже. 

50. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

51. Правописание окончаний имен прилагательных в дательном 

падеже. 

52. Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах. 

 

53. Правописание окончаний имен существительных в 

творительном падеже. 

54. Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

55. Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

56. Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах. 

57. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

58. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

59. Контрольная работа по итогам первого полугодия. 

60. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

61. Склонение имен существительных во множественном числе. 

62. Именительный падеж имен существительных 

множественного числа. 

63. Родительный падеж множественного числа. 

64. Правописание окончаний имен существительных 
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множественного числа в родительном падеже. Родительный 
и винительный падежи имен существительных 

множественного числа. 

вопросы. Соблюдать нормы литературного языка, обнаруживать их 
нарушения и исправлять, проявлять при этом понимание, 

уважительное отношение к партнёру. (К.) 

65. Дательный, творительный, предложный падежи имен 

существительных множественного числа. 

66. Изложение повествовательного текста 

67. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном 

числе. 

 Имя прилагательное 29 Имя прилагательное, значение и употребление в речи. 

Согласование с именами существительными. Чтение и понимание 

учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного 

материала. Характеризовать особенности грамматических 

признаков имени прилагательного.Объяснять термин родовые 

окончания имен прилагательных.Выделять из предложения 

словосочетания прилагательного с существительным, 

устанавливать связь слов в этих  словосочетаниях.Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательного с основой на ц). Толковать (объяснять) образные 

выражения, в которые входят прилагательные.Употреблять 

прилагательные, используемые в прямом и переносном значениях, 

в разных контекстах. Употреблять прилагательные, используемые в 

прямом и переносном значениях, в разных контекстах. 

Распространять предложения, дополняя их подходящими по 

смыслу прилагательными для усиления выразительности 

текста.Различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами.(Пр.) 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат.Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников.(Л.) 

68. Имя прилагательное как часть речи. 

69. Род и число имён прилагательных. 

70. Склонение имен прилагательных. 

71. Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина 

В.А.Серова «Мика Морозов» 

72. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

73. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже. 

74. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже. 

75. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 

76. Именительный, винительный, родительный падежи. 

77. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах. 

78. Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

79. Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

80. Склонение имен прилагательных женского рода. 

81. Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода. 
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82. Родительный, дательный, творительный и предложный 
падежи имён прилагательных женского рода. 

 Принимать социальную роль обучающегося, осознавать 
личностный смысл учения. Понимать причины успеха и неудач в 

собственной учебе. Понимать и принимать учебную задачу, 

выполнять действия для её решения, совместно планировать 

порядок операций. Различать способ действия и результат, владеть 

освоенными способами действия. Оценивать результат труда, 

сравнивать свою оценку с оценкой учителя. (Р.) 

Читать и понимать прочитанное. Понимать информацию, 

представленную разными способами на обложке книги, 

формулировать свои мысли. (П-1.) Выполнять действия анализа, 

сопоставления, аналогии, группировки, обобщения. (П-2.) 

Умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, умение аргументировать свое предположение. Умение 

взаимодействовать с классом. Умение выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью в соответствии с задачей.(К.) 

83. Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

84. Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных. 

85. Изложение описательного текста. 

86. Контрольное списывание . 

87. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

88. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

89. Сочинение-отзыв  по картине Н.К.Рериха «Заморские 

гости». Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа . 

90. Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

91. Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

92. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

93. Сочинение-отзыв по картине И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь». 

94. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

95. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

96. Анализ контрольного диктанта. 

 Местоимение 9 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия. Применять правила правописания. Проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

ошибки. Различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами(Пр.) 

Формирование положительного отношения к учению. 

Формирование социальной роли ученика.Умение слушать и 

вступать в диалог. (Л.) 

97. Местоимение как часть речи. 

98. Личные местоимения. 

99. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. 

100. Изменение личных местоимений 3-го  лица по падежам. 

101. Изменение личных местоимений по падежам. 

102. Изложение повествовательного текста с элементами 

описания. 
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103. Анализ изложения. Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию. 
Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

Оценивание результатов своей работы на уроке и работы своих 

товарищей. (Р.) 

Ориентироваться в учебнике, определять умения, которые будут 

сформулированы на основе изучения данного предмета (П-

1.)Умение владеть диалогической речью. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. Использовать речь 

для регуляции своего действия(П-2.) 

Участвовать в общей беседе, в коллективном поиске. Понимать 

зависимость характера речи от задачи и ситуации общения, 

учитывать их при выражении своих мыслей и чувств. Высказывать 

свою точку зрения, аргументировать её.(К.) 

104. Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

105. Анализ контрольного диктанта. 

 Глагол 16 Опознавать глагол как часть речи, ставить его в неопределенную 

форму, выполнять для этого необходимый способ действия. 

Устанавливать соотношение звуков и букв. Определять морфоло-

гические признаки глаголов, различать формы слов, соотносить 

форму и передаваемое ею значение, понимать роль окончаний в 

слове, их способность передавать те или иные значения. (Пр.) 

Понимание значимости правильной и выразительной речи, 

осознание языка как средства общения, представление о богатых 

возможностях русского языка. (JI.) 

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия и выполнять их; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, оценивать свои умения. Выполнять 

учебные действия в материализованной, речевой и умственной 

форме(Р.) 

Целенаправленно слушать учителя, читать информациюв 

учебнике, выявлять нужные сведения, различать среди них 

известные и новые; понимать и использовать информацию, 

представленную в алгоритмичной форме; находить в текстах 

требуемые языковые примеры; владеть общими способами 

решения разнообразных языковых и речевых задач. П-1.) 

Осуществлять анализ, сравнение, группировку языкового 

106. Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. 

107. Неопределённая форма глагола. 

108. Изменение глаголов по временам. 

109. Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 

110. Анализ изложения. Спряжение глаголов. 

111. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

112. Ι и ΙΙ спряжение глаголов настоящего и будущего времени. 

113. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 

 

114. Возвратные глаголы. 

115. Правописание -тся и –ться в возвратных глаголах. 

116. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

117. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

118. Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

119. Закрепление изученного. 

120. Промежуточная контрольная работа. 

121. Работа над ошибками. Спряжение глаголов. 
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 Наречие материала; подводить факты языка под освоенные понятия, 
совместно с учителем проводить систематизацию, обобщение 

изученного. (П-2) 

Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, соблюдать 

правила речевого поведения. Осуществлять учебное 

сотрудничество с одноклассниками. Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль. (К.) 

122. Наречие как часть речи. 

123. Значение и употребление в речи наречий. 

124. Правописание наречий. 

125. Упражнения по закреплению знаний о наречии. 7 Называть имена прилагательные, от которых образовались наречия; 

выделять суффикс –о в наречиях; находить наречия в тексте; 

задавать вопросы к наречиям и определять, каким членом 

предложения они являются; выделять в тексте словосочетания, в 

которые входит наречие; употреблять наречия в письменной и 

устной речи; подбирать антонимы и синонимы к данным наречиям; 

выполнять морфологический разбор слова; классифицировать 

слова на группы по грамматическим признакам.(Пр.) 

Представление о богатых возможностях русского языка, осознание 

себя носителем этого языка. Осознание языка как средства 

общения.(Л.) 

Понимать учебную задачу, планировать свои действия и 

осуществлять намеченное. Выполнять учебные действия в речевой 

и умственной форме. Контролировать процесс и результаты своей 

деятельности (Р.) 

Читать, находить нужные сведения, включать их в имеющийся 

запас.(П-1.) Осуществлять анализ, синтез, сравнение, понимать 

аналогию и использовать её; подводить факты языка под понятия. 

(П-2.) 

Письменно выражать свои мысли с учётом темы, задач и ситуации 

общения. (К.) 

126. Упражнения по закреплению знаний о наречии. 

127. Проверочный диктант «Части речи» 

128. Работа над ошибками. Закрепление и обобщение знаний о 

частях речи. 

 Повторение 8 Систематизировать, проверять и оценивать приобретённые умения 

по различным разделам курса. Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, пользоваться различными словарями и 

справочными материалами учебника (Пр.) 

Осознание своих достижений и преодолённых трудностей; 

становление положительного отношения к учению, 

129. Итоговый контрольный диктант. 

130. Анализ контрольного диктанта. 

131. Предложение и словосочетание. 

132. Состав слова.  

133. Состав слова. 
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134. Части речи. коммуникативного, социального и познавательного мотивов 
дальнейшего изучения предмета «Русский язык». (Л.) 

Оценивать свои действия и полученный результат. (Р.) 

Находить в материалах учебника необходимую информацию, 

использовать её для решения практических задач. (П-1.) Выполнять 

действия анализа, синтеза, сравнения, группировки. (П-2.) 

Участвовать в совместной деятельности, в групповой работе. 

Формулировать и задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 

Высказывать своё мнение, аргументировать его, слушать 

высказывания собеседников. (К.) 

135. Части речи. 

136. Части речи. 
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