
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 - 4 классов составлена на 

основании следующих нормативно- правовых документов: 

1)  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2)   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357); 

3)   Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

4)  Учебного плана ГБОУ ООШ с. Новый Камелик; 

5) Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого.1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/[В.П.Канакина и др.] М.: Просвещение,2020. 

Для реализации целей и задач учебного курса русского языка в 1-4 классах 

используется учебно-методический комплект: 

1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.,-М.; Просвещение,  

2018 г. 

2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2., -М,; Просвещение,  

2018 г. 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык, 1 класс,-М.; Просвещение,  

2019 г. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.-

2018 

3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. ., 

-М,; Просвещение, 2018 г. 

4.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. ., 

-М,; Просвещение, 2018г. 

5.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. ., 

-М,; Просвещение, 2018 г. 

6.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. ., 

-М,; Просвещение, 2019 г. 

7.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. ., 

-М,; Просвещение, 2019 г. 

 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной   речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие   речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

 

По учебному плану ГБОУ ООШ с. Новый Камелик на изучение русского   

языка в начальной школе выделяется 675 ч.  В 1 классе — 165 ч. (5 ч. в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч. (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч. (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 

170 ч.  (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1-й класс 

Личностными   результатами   изучения   предмета «Русский язык»  

являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 



 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский  язык»  

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» являются:  

 сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 



 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные); 

 не смешивать понятия «звук» и «буква»;  

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания:  

 фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах  

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,  

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является  

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить  

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество  

звуков и букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,  

 сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на  

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок: большую букву в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; 

 буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях  

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

 буквосочетания чк, чн, щн, жи, ши, ча, ща, чу, щу в словах; ь для 

обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определѐнные программой;  



 

 писать предлоги раздельно с другими словами;  

 различать одинаковые по написанию приставки и предлоги;   

 графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из 

ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  

являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои  

эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста;  потребность  

в чтении; 

 интерес  к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  

вопросы  и  задания  к  ним,  проблемно-диалогическая  технология,  

технология продуктивного чтения.  

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



 

 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять  

степень успешности  своей  работы  и  работы  других  в  соответствии  с  

этими критериями. 

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  технология  

продуктивного  чтения  и  технология  оценивания  образовательных  

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать  все виды текстовой информации: актуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,  

ознакомительным; 

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  

текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учѐтом  

речевой ситуации; 

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  

коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической  

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать  и  слышать  других,  пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  

деятельности; 

 задавать вопросы.  

Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык» в 3 классе  

является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию, 

ключевым словам; 

 производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

 видеть  в  словах  изученные  орфограммы  по  их  опознавательным 

признакам (без введения этого понятия),  



 

 правильно писать  слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых  и  непроизносимых  согласных,  с  удвоенными  буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным;  

 владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне;  

 писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

 сложные  слова  с  соединительной  буквой  о  и  е;  частицу  не  с  

глаголами;  

 буквы безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных;  

 графически обозначать  изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;  

 писать  под  диктовку  текст  с  изученными  орфограммами  и 

пунктограммами (объѐмом 55–60 слов),  

 правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, 

на стыке приставки и корня, с ь; 

 находить  в слове  окончание и основу,  составлять  предложения из слов 

в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

 образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

 подбирать  однокоренные  слова,  в  том  числе  с  чередующимися 

согласными в корне;  

 разбирать по составу доступные слова;  

 выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать  имена  существительные,  имена  прилагательные,  личные  

 местоимения, глаголы;  

 производить  морфологический  разбор  этих  частей  речи  в  объѐме 

программы; 

 определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  интонации, 

правильно  произносить  предложения  с  восклицательной  и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать  предложения  по  членам,  выделять  подлежащее  и  

сказуемое, ставить  вопросы  к  второстепенным  членам,  определять,  

какие  из  них относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  

 выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть  в  предложении  однородные  члены,  ставить  запятую  в  

 предложениях с однородными членами (без союзов, c союзом и); 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать  важность  орфографически  грамотного  письма  и  роль  

знаков препинания в письменном общении; 

 читать  художественные  тексты  учебника,  осмысливая  их  до  чтения,  

во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на 

части с опорой  на  абзацы,  озаглавливать  части  текста,  составлять  

простой  план, пересказывать текст по плану; 



 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество 

частей, задавать  вопрос  к  каждой  части,  составлять  план,  

пересказывать  по плану); 

 письменно  пересказывать  текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 

 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное  

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в  

рамках изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения.  

 делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусматривающее 

изучение  одних  и  тех  же  разделов  и  тем  в  каждом  классе.   



 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Значимое  место  в  

программе  отводится  темам  «Текст»,  «Предложение  и словосочетание».   

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая 

способствует  включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание.   

 Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное восприятие  

звучащей  речи.   

 Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в предложенном  

тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его содержания 

по вопросам.  

Говорение.   

 Выбор языковых средств в  соответствии с целями и условиями для 

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  

 Практическое  овладение диалогической  формой  речи.  Овладение  

умениями  начать,  поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.  

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного  и  бытового  

общения  (приветствие,  прощание,  извинение, благодарность,  

обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и 

правильной интонации.  

Чтение.   

 Понимание  учебного  текста.   

 Выборочное  чтение  с  целью  нахождения необходимого  материала.   

 Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном виде.      

 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в  тексте.   

 Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  

 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.  

Письмо.   

 Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы.  

 Списывание, письмо под диктовку в соответствии  с  изученными  

правилами.   

 Письменное  изложение  содержания прослушанного  и  прочитанного  

текстов  (подробное,  выборочное).   

 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе  впечатлений,  литературных  произведений,  



 

сюжетных  картин,  серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.   

 Различение гласных и согласных звуков.  

 Нахождение в слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  

Различение  мягких  и  твѐрдых согласных  звуков,  определение  парных  

и  непарных  по  твѐрдости-мягкости согласных звуков.  

 Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных  и  

непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.  

  Определение качественной характеристики звука: гласный  —  

согласный; гласный ударный  —безударный;  согласный  твѐрдый  —  

мягкий,  парный  —  непарный;  согласный звонкий  —  глухой,  парный  

—  непарный.   

 Деление  слов  на  слоги.  

 Слогообразующая  роль  гласных  звуков.   

 Словесное  ударение  и  логическое (смысловое)  ударение  в  

предложениях.  Словообразующая  функция  ударения. Ударение, 

произношение  звуков и  сочетаний  звуков в соответствии  с  нормами 

современного русского литературного языка.  

 Фонетический анализ слова. 

График 

 Различение  звуков  и  букв.   

 Обозначение  на  письме  твѐрдости  и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

 Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слов  

типа  стол, конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ѐ,  ю,  я;  в  

словах  с непроизносимыми согласными. 

 Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  

словами, знака  переноса,  красной  строки  (абзаца),  пунктуационных  

знаков  (в  пределах изученного).  

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  

 Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика.   

 Понимание слова как единства звучания и значения.  

 Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 Определение значения слова по тексту или уточнение  значения  с  

помощью  толкового  словаря.   

 Представление  об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах,  антонимах,  омонимах,  

фразеологизмах.   



 

 Наблюдение  за  их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика).  

 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  Различение  

однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с  

омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  

выделяемыми морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса  ,  

основы.  

 Различение изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о  

значении  суффиксов  и приставок.   

 Образование  однокоренных  слов  помощью  суффиксов  и  приставок.  

 Сложные  слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных  словах  с  

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология.   

 Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и служебные. 

Имя  существительное.  

  Значение  и  употребление  в  речи.   

 Различение  имѐн существительных  одушевлѐнных  и  неодушевлѐнных  

по  вопросам  кто?  и  что?  

 Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

 Различение  имѐн  существительных  мужского,  женского  и  среднего  

рода.  

 Изменение  существительных  по  числам.   

 Начальная  форма  имени существительного.   

 Изменение  существительных  по  падежам.  Определение падежа,  в  

котором  употреблено  имя  существительное.  Различение  падежных  и 

смысловых  (синтаксических)  вопросов.   

 Определение  принадлежности  имѐн существительных  к  1,  2,  3-му  

склонению.   

 Словообразование  имѐн существительных.  

 Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя  прилагательное.   

 Значение  и  употребление  в  речи.   

 Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на  -ий,  -ья, -ов,  -ин.   

 Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени  

существительного.  

 Начальная форма имени прилагательного.  

 Словообразование имѐн прилагательных.  

 Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение.   

 Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  



 

 Значение  и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  

лица единственного и множественного числа.  

 Склонение личных местоимений. 

Числительное.  

 Общее представление о числительных.  

 Значение и употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. 

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределѐнная  форма  глагола.  

 Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  

делать?  

 Изменение  глаголов  по  временам:  настоящее,  прошедшее,  будущее  

время.  

 Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  

времени (спряжение).  Способы  определения  І  и  ІІ  спряжения  

глаголов  (практическое овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  

времени  по  родам  и  числам.  

 Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей  

речи.  

 Морфологический разбор глаголов. 

Наречие.  

 Значение и употребление в речи. 

Предлог.   

 Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений.  

 Отличие предлогов от приставок. 

Союз.  

 Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица.  

 Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис.   

 Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их 

сходства  и  различия).   

 Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого слов  при  

помощи  вопроса.   

 Различение  предложений  по  цели  высказывания: повествовательные,  

вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

 Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  

членов  предложения. Установление  связи  (при  помощи  смысловых  

вопросов)  между  словами  в словосочетании  и  предложении.   



 

 Предложения  распространѐнные  и нераспространѐнные.  

Синтаксический  анализ  простого  предложения  с  двумя главными 

членами. 

 Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

 Нахождение  в  предложении  обращения  (в  начале,  в  середине  или  в  

конце предложения). 

 Сложное  предложение  (общее  представление).  Различение  простых  и  

сложных предложений. 

Орфография  и  пунктуация.   

 Формирование  орфографической  зоркости, использование  разных  

способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне  

слов); (непроверяемые  буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне  

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

•  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имѐн  существительных  (речь,  

рожь, мышь); 

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

•  е  и  и  в  суффиксах  имен  существительных  (ключик  —  ключика,  

замочек-замочка). 

•  безударные  падежные  окончания  имѐн  существительных  (кроме  

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

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

•  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и 

восклицательные знаки;  



 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

Развитие  речи.   

 Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где 

происходит общение? 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения,  его  аргументация  с  учѐтом  ситуации  общения.  

Овладение  умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного  и бытового общения  (приветствие,  

прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

 Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст.   

 Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  

Заглавие текста. 

 Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

 Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

 План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  

учѐтом точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  

письменной  речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  

заучивания учащимися  определений):  изложение  подробное  и  

выборочное,  изложение  с элементами  сочинения;  сочинение-

повествование,  сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

1 класс (165 ч.)  

Обучение грамоте и развитие речи (115 ч.) 

 

Добукварный период (20 ч.) Речь устная и письменная. Предложение. Слово. 

Слог. Звуки. Ударение. Рабочая строка. Линии рабочей строки. Письмо  

элементов; гласных букв. 

Букварный период (77 ч.) Согласные и гласные буквы русского алфавита. 



 

Послебукварный период (18 ч.)  Повторение изученных ранее тем. 

 

Русский язык (50 ч.) 

Наша речь (3 ч.) Язык и речь, их значение в жизни людей. Русский язык — 

родной язык русского народа. 

Текст. Предложение. Диалог. (3 ч.) Текст (общее представление). 

Предложение  

как группа слов, выражающая законченную мысль. Диалог.  

Слова, слова, слова… (4 ч.) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые  слова.  Слова  однозначные  и  многозначные  (общее  

представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Слово  и  слог.  Ударение.  (6 ч.  )Слово  и  слог.  Деление  слов  на  слоги.  

Перенос слов. Правила переноса слов. Ударение (общее представление)  

Звуки и буквы. (34 ч.) Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита 

при работе  со  словарями.  Ударные  и  безударные  гласные  звуки.    Буквы, 

обозначающие гласные звуки.  

 

2 класс (170 ч.) 

 

Наша речь (3 ч.) Виды речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч.) Текст. Части текста. 

Предложение (12 ч) Предложение. Члены предложения. 

Слова, слова, слова… (18 ч.) Слово и его значение. Синонимы и антонимы. 

Слог. Ударение. Перенос слов. 

Звуки и буквы (59 ч.) Русский алфавит. Гласные и согласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Слова с удвоенными  

согласными. Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак. Правописание буквосочетаний с шипящими буквами.  

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки.  

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи (58 ч.) Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. 

Местоимение. Текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование. 

Предлоги. 

Повторение (16 ч.)  Повторение изученного за год. 

 

3 класс (170 ч) 

 

Повторение изученного во 2 классе (16 ч.) Наша речь и наш язык. 

Лексическое  

значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи  

(обобщѐнное и углублѐнное представление). Имя числительное. Однокоренные  



 

слова. Слово и слог, звуки и буквы. 

Синтаксис и пунктуация (20 ч.) Текст. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. Предложение с обращением. Состав предложения. Простое 

и сложное предложение. Словосочетание.  

Состав слова (65 ч.) Корень слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Обобщение знаний о составе слова. Правописание частей слова (слова с 

безударными гласными, с парными по звонкости-глухости согласными, с 

непроизносимыми согласными в корне, с удвоенными согласными, 

правописание предлогов и приставок, суффиксов и приставок, слов с 

разделительным Ъ). 

Части речи (67 ч.) Имя существительное (углублѐнное представление, род, 

число, падеж). Имя прилагательное (углублѐнное представление, род, падеж, 

обобщение знаний). Текст-описание. Местоимение. Глагол (углубленное 

представление, формы, число, времена, род глаголов). Не с глаголами. 

Обобщение знаний. 

Повторение (2 ч.)  Повторение пройденного за год. 

 

4 класс (170 ч.)  

 

Повторение (11 ч.) Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение.  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.  

Словосочетание. 

Предложение (9 ч.) Однородные члены предложения. Простые и сложные  

предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч.) Лексическое значение слова. Состав слова 

(значимые части слова, правописание согласных и гласных в значимых частях 

слова. Части речи (повторение и углубление представлений о частях речи, 

наречие). Правописание Ъ и Ь разделительных знаков). 

Имя существительное (43 ч.) Изменение по падежам. Три склонения имѐн 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное (30 ч.) Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Изменение по падежам имѐн прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Склонение имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном и множественном 

числе. 

Личные местоимения (7 ч.) Повторение и углубление представлений о личном 

местоимении. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (34 ч.) Повторение и углубление представлений о глаголе как части 

речи. Неопределѐнная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание глаголов в 

прошедшем времени.  

Повторение (15 ч.) Повторение изученного за год. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 класс 

№ 
Наименовани

е разделов и 

тем 

Диагностическая работа 

Всего  

часов 
тест диктант сочинение 

Контроль-

ное 

списывание 

Проверочная 

работа 

изложение 

 

Блок 1 «Русский язык. Обучение письму 

1 

Добукварный 

(подготовител

ьный) период 

      17 

2 

Букварный 

(основной) 

период 

   1   66 

3 

Послебукварн

ый 

(заключительн

ый) период 

   1   20 

4 Резерв.       12 

ИТОГО:    2   115 

Блок 2 «Русский язык» 

1 Наша речь       2 

2 

Текст, 

предложение, 

диалог 

    1  3 

3 
Слова, слова, 

слова… 
    1  4 

4 
Слово и слог. 

Ударение 
    2  6 

5 Звуки и буквы  2   3  34 

6 
Итоговое 

повторение 
      1 

Итого:  2   7  50 

 

 

 

 

2 класс 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Диагностическая работа Кол-во  

часов  Проверочные 

работы 

Диктанты  Сочинения Изложения 

1 Наша речь     3 

2 Текст     3 

3 Предложение 1  1  12 



 

 

 

 

3 класс 

  

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Диагностическая работа 
Всего  

часов 
тест диктант сочинение 

Контрольное 

списывание 

Проверочная 

работа 

изложение 

 

1 Язык и речь       2 

2 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

 1 1   1 14 

3 
Слово в языке и в 

речи 
 1    2 19 

4 Состав слова  1    1 16 

5 
Правописание 

частей слова 
 4 1 1  2 29 

6 Части речи  4 2  1 5 76 

7 Повторение  1 1 1  1 14 

ИТОГО:  12 5 2 1 12 170 

 

4 класс 

 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Диагностическая работа 

Проверочная 

работа 

Диктант Изложение Сочинение 

1 Повторение      5     

2 Предложение 15  1 3  

3 Слово и его 

лексическое 

значение 

14     

4 Части речи 7 1  1  

5 Имя 

существительное 

43  2 2 1 

6 Имя 

прилагательное 

32 1 1 2 1 

7 Личное 

местоимение 

7   1  

4 Слова,слова,слова…  2 2  18 

5 Звуки и буквы   2  32 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

1 3   28 

7 Части речи 5 3 4 2 57 

8 Повторение 2    17 

 Итого: 9 8 9 1 170 



 

8 Глагол  35 1 1 3 2 

9 Итоговое 

повторение 

12 1 1  1 

 Итого  170  6 12 5 

 

  



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс (обучение грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 

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

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся научатся: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, 

ю, я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения 

в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

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

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

произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

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

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского 

языка в процессе всего программного материала 

1 класс (русский язык) 

К концу 1 класса учащиеся научатся: 

 писать все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, 

поддерживать разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

   различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие 

согласные, мягкие и твѐрдые звуки в слове, обозначать мягкость 



 

согласных с помощью букв (е, ѐ, и, ю, я) и мягкого знака, определять 

ударный слог в слове; 

  списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 

строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 

слов; 

   самостоятельно составлять и записывать текст из 3 -  5 предложений, 

разных по цели высказывания, на определѐнную тему; 

   виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные по интонации; 

  слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

  соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, 

яма, ель; 

  использования прописной буквы в именах собственных; 

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

  обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

  правильного написания слов типа пень, яма; 

  правописания слов с непроверяемых орфограмм. 

2 класс. 

Учащиеся научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные  

 предложения», «побудительные предложения»; грамматические 

особенности  

 предложений, различных по цели высказывания; 

  различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

  понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

  понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

  понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

  понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные 

формы слова»; 



 

   различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова (без терминологии); 

  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса;  

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

  различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву; 

  выразительности, грамматической правильности речи учащихся, 

развития их активного словаря; 

  составления предложений на заданную тему; 

  употребления в устной и письменной речи предложений, различных по 

цели высказывания и интонации; 

  оформления предложений и текстов в устной и письменной речи 

(интонация, знаки препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации 

(сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных 

согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных 

слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

  написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

  работы со словарѐм (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов 

без пропусков, вставок, искажений букв; 

  письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

3класс. 

Обучающие должны знать: 

• Части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 



 

• Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

• Члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

Обучающие должны уметь: 

• Грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные 

гласные, проверяемые ударением; безударные-гласные, непроверяемые 

ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ъ и ь, 

непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание 

предлогов с словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

•  Производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень,  

приставку, суффикс; 

• Подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

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

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 

• Изменять имена существительные по числам; 

• Склонять в единственном числе имена существительные с ударными  

окончаниями; 

• Изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и  

числом существительного; 

• Изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по  

родам; 

• Распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

• Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять  

словосочетания; 

• Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

• Производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели  

• высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

• Интонационно правильно произносить предложения; 

• Писать изложение в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно)  

составленному плану; 

• Определять тему и основную мысль текста; 

• Делить текст на части, соблюдать красную строку; устанавливать связь 

между частями текста; 

• Устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

• Озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

• Распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

• Писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного  

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

• Составлять текст - рассуждение 



 

Учащиеся научатся: 

•  распознавать звуки и буквы; сопоставлять звуки и обозначать их на письме;  

• делить слова на слоги и для переноса; определять в словах наличие 

изученных орфограмм; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации;  

• определять грамматическую основу и находить второстепенные члены  

• предложения; выделять из предложения словосочетания; оформлять  

• предложения на письме; 

• определять тему текста и основную мысль; озаглавливать и списывать 

тексты; 

•   группировать однокоренные слова; разбирать слова по составу; 

сопоставлять словоформы и однокоренные слова; образовывать новые слова; 

•   определять наличие орфограмм в корне слова; объяснять написание слов с 

парными звонкими и глухими согласными на конце и в середине слова;  

• объяснять написание слов с проверяемыми безударными гласными в корне; 

• объяснять написание слов с непроизносимыми согласными в корне; 

применять способы проверки; 

• группировать слова с общим корнем, с одинаковыми приставками;  

• образовывать слова с помощью приставок; объяснять случаи расхождения  

• произношения и написания приставок; определять наличие орфограмм в 

корнях и приставках; различать предлоги и приставки; 

• группировать слова с разделительным твѐрдым и мягким знаками; 

сравнивать и различать слова с разделительным твѐрдым и мягким знаками; 

определять наличие орфограмм в словах; обосновывать написание слов с 

разделительным твѐрдым и мягким знаками; 

• распознавать части речи; классифицировать слова по принадлежности к 

частям речи; 

• распознавать имена существительные; классифицировать и группировать 

имена существительные по признаку одушевлѐнности и неодушевлѐнности, 

по родам; определять число и падеж имѐн существительных; изменять имена 

существительные по числам и падежам; видеть орфограммы в словах; 

•  распознавать имена прилагательные в тексте; определять число и в 

единственном числе – род имѐн прилагательных; изменять имена 

прилагательные по числам и по родам; составлять словосочетания «прил.  + 

сущ.»; видеть орфограммы в словах; 

• находить глаголы в тексте; распознавать форму настоящего времени и 

неопределѐнную форму глагола; определять время, число и в прошедшем 

времени – род глаголов; изменять глаголы по числам, временам и в 

прошедшем времени – по родам; отличать предлог от приставки; правильно 

писать глаголы с частицей не; видеть орфограммы в словах. 

4 класс 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны знать:  

 значимые части слова; 



 

 признаки простого и сложного предложения; 

 признаки главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных (без употребления терминов); 

 признаки однородных членов предложения; 

 лексика – грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, личных местоимений, глаголов; 

 признаки 1, 2, 3 –его склонения имѐн существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов. 

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части 

речи, предложение; 

• различать произношение и написание слов; 

• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в  

• форме повествования и описания; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-

80 слов); 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку 

текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы (безударные 

гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые 

ударением; 

• звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, непроизносимые 

согласные, ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень,  

приставку, суффикс; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 

• изменять имена существительные по числам; 

• склонять в единственном числе имена существительные с ударными  

окончаниями; 

• изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом 

и родом существительного; 

• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по  

родам; 

• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять  

словосочетания; 



 

• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

• интонационно правильно произносить предложения; 

• писать изложения в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• делить текст на части, соблюдать красную строку; 

• устанавливать связь между частями текста; 

• устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;  

• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

• распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

• составлять устный ответ - рассуждение. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и  

• сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарем (алфавит); 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по  

• интересующей младшего школьника тематике; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного  

• общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 

открытка, письмо другу). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль за уровнем достижений учащихся 1 класса по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, контрольных списываний. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Контрольное списывание, как и диктант - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% общего числа всех слов диктанта). Текст 

не должен иметь слова на неизученные к данному моменту правила, или такие 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, родной стране, 



 

путешествиях, и т.д. Предложения должны быть простыми по структуре, 

различными по цели высказывания и состоять из 2-3 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). Для контрольных списываний предлагаются связные 

тексты с пропущенными знаками или деформированные тесты. 

Согласно нормам, СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не 

выставляется. 

Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ по 

русскому языку во 2-4 классах. 

Контрольные работы: 

•  входная; 

• текущие и тематические: 

o Состав слова. 

o Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

o Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне. 

o Части речи. Имя Существительное. 

o Части речи. Имя прилагательное. 

o Части речи. Глагол. 

• итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

Особенности организации контроля по русскому языку во 2-4 классах 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта).  

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты 

по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 



 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями);  

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

  незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 



 

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 также не должно влиять на 

оценку, ибо в таком случае проверяющий 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 изученные орфограммы. При оценке изложения 

необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

• «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

• «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 



 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки,  

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

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

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

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

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

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, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 

 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

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

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

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

исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

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

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер,  

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные»  

изложения и сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 


