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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по русскому языку и 

на основе авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», (УМК«Школа России»). 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению, 

составляющие основу ФГОС нового поколения, предполагают установление 

взаимосвязи между процессами изучения и использования языка. В основу 

данного курса заложена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык универсальное средство 

общения (кодовая система), речь функция языка, его индивидуальное 

воплощение в конкретной практике. Это представление соответствует и 

ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от человека 

коммуникативной грамотности (владение средствами обмена информацией и 

ее накопления) как необходимой его характеристики в ХХI веке. Такое 

понимание языка соответствует и требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна 

для человека без знания законов языка. Задача, таким образом, состоит не только в 

том, чтобы дать знания о языковых средствах, надо создать условия для 

повседневного приобретения опыта пользования ими во внешней (устной, 

письменной) и внутренней речи, оттачивания своей индивидуальной, отличной от 

других манеры.  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

Обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
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Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. К ним 

относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

 

2.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствие с федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по русскому языку предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 

пять часов в неделю. 

Общий объем учебного времени 675 часов, из них в 1 классе 165 часов (115 

часов письмо, 50 часов русский язык, 5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Класс Предмет Количество 

часов за год 

итого 

1 Интегрированный 

курс «Обучение 

грамоте и 

письму» 

предмет «Письмо» 115 207 

предмет 

«Литературное 

чтение». 

92 

1 Русский язык  50 

2 Русский язык  170 

3 Русский язык  170 

4 Русский язык  170 

                                                                                                                             675 
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3.Общая характеристика учебного предмета 

Курс характеризует его практическая направленность на пользование 

системой языка, что, в свою очередь, возможно только при реализации системно - 

деятельностного и индивидуального подхода в обучении. Таким образом, 

выделяются две основные цели преподавания русского языка как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения в Российской 

Федерации: социокультурная и когнитивно познавательная. 

Социокультурная цель предполагает формирование: 

а) коммуникативной компетентности учащихся развитие речи школьников во 

всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех функциях: 

общения, сообщения, воздействия; 

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как 

показателя общей культуры человека. 

Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием 

основ науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников. 

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе 

осознания учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами 

(лексикой, грамматикой, звуками и буквами) в различных речевых ситуациях устного и 

письменного общения и приобретения необходимых навыков пользования языковыми 

средствами. Так создаются условия для достижения не только предметных, но и 

личностных, и метапредметных результатов обучения. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами условиями общения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты -

описания и тексты – повествования небольшого объема; 

-воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства, сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою 

речь; 
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Предлагается непрерывный курс русского языка, построенный в соответствии с 

целями, которые определены выше. В период обучения грамоте основной единицей 

речи выступает слово. Вслушиваясь в смысл слова, дети устанавливают его 

зависимость от звукового и буквенного состава, от смысла высказывания. Вся работа в 

этот период подчинена продуктивному обучению детей, общеучебным умениям 

чтению и письму. Далее, до конца начальной школы, ученики погружаются в осознание 

зависимости смысла высказывания от используемых средств языка. Высказывание 

(предложение, текст) как смысловая единица речи структурирует программу русского 

языка в начальных классах. В основной школе системообразующим фактором курса 

выступает стилистика. 

Такое структурирование материала позволяет: 

 устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его 

выражения; 

 раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

-постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми 

оперирует ученик; 

  соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, 

чем обеспечивается многоаспектность анализа. 

Многоаспектность анализа языкового материала в свою очередь создает условия для 

реализации системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения (каждый 

ученик найдет свою нишу), а также обеспечивает многократность возвратов к уже 

изученному в постоянно меняющихся речевых ситуациях. Тем самым расширяются 

коммуникативные, творческие возможности учеников, развивается «чувство языка», 

формируется прочность усвоения программного материала. 

 

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» 

и «Русский язык». 

Обучение грамоте 

Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» 165 ч 

 (5 ч 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.На 

уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного 

плана по литературному чтению (92 ч). 
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      Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

В обучении грамоте различают три периода: подготовительный (добукварный), основной 

(букварный) и послебукварный. 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма 

дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе  

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания 
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ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 
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оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 

(морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 

осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
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Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 

правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
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связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.                                    

Личностные УУД. Возникновению интереса ребенка к первому учебнику, к 

учебному материалу способствуют: включение в программу и в учебную 

книгу литературного содержания, знакомого с дошкольного детства, 

юмористических текстов и ситуаций; включение игровых (коррекционных) 

заданий, нацеленных на формирование психофизиологических функций, 

необходимых для чтения и письма; оптимальное использование наглядных 

образов; преобладающее использование коллизий, в целом разнообразие заданий и 

оформления страниц Азбуки. Для положительной адаптации ребенка к новым 

условиям жизнедеятельности, включения в новый коллектив необходимы знания 

об основах моральных норм и приобретение опыта положительного отклика на 

чувства, поступки других людей. Этому поможет осознание роли средств 

устного общения: интонации, жеста, мимики, движения в ходе инсценирования 

разнообразных речевых ситуаций, имеющих воспитательный характер, 

способствующих освоению выразительной речи, пониманию поступков 

литературных героев и др.; обсуждению поступков персонажей текстов; 

включение учеников во фронтальную, парную, групповую работу. 

Кроме того, содержание программы и Азбуки дают возможность для начала 

планомерной работы по осознанию ребенком себя как гражданина России, по 

осознанию своей этнической принадлежности, по восприятию им русского 

языка как средства межнационального общения. Эта линия поддерживается 

иллюстративным материалом, чтением произведений малых жанров устного 

народного творчества и анализом других литературных текстов. 
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Одним из важнейших для первого класса предметным УУД является умение 

принимать и сохранять учебную задачу. Достижению этой цели служат: 

предъявление заданий в виде рисунка, что удерживает внимание 

первоклассника и помогает понять цель деятельности; пропуски слов в 

предложении, букв в словах; выполнение задания с каким либо ограничением 

(раскрась только, прочитай только, назови только) и др. Работа в группе и 

парами поможет школьнику в сотрудничестве научиться понимать и 

удерживать ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем. 

С первых страниц Азбуки ученики осваивают активные формы познавательной 

деятельности: группируют материал, определяют «лишнее», находят несколько 

решений, устанавливают закономерности и др. 

Работа с понятиями русского языка построена таким образом, чтобы ученики 

сравнивали: звуки с целью обнаружения их существенных признаков, схемы слов 

(без обозначения гласных согласных, согласных твердых и мягких и с их 

обозначением); слова, различающиеся одним звуком (буквой), различающиеся 

мягким знаком; слова по их смыслу и доступным грамматическим формам; 

предложения (по цели, интонации, при изменении в них форм слов, замене 

служебных слов, изменении порядка слов). 

Ученики учатся подводить языковой факт под понятия разного уровня 

обобщения (например: звук гласный, согласный; гласный ударный, безударный; 

слог слово; слово предложение). 

 Причинно следственные связи первоклассники устанавливают во всех 

заданиях, помеченных рубриками «Чепуха», «Так, да не так», в заданиях 

«Вставь нужное слово», «Продолжи предложения», при смысловом анализе 

текстов, а также при работе с фонетическим материалом: между разным 

звучанием мягкого твердого согласного в зависимости от последующего 

гласного, разного звучания букв гласного звука в зависимости от ударности 

безударности и пр. 

Формирование коммуникативных УУД в период обучения грамоте совпадает с 

предметными задачами по развитию речи. 

В этот период особое внимание уделяется осознанию детьми средств устной 

речи (слушание, говорение), установлению общего и особенного в различных 

речевых ситуациях. Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие 

отношений и ситуаций на уроках и вне уроков способствуют возникновению у 

школьников опыта монологической и диалогической речи, речи разговорной и 
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научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать свою 

точку зрения, выразить согласие и не согласие, т.е. развить важнейшие 

коммуникативные умения. Разыгрывание разных речевых ситуаций, примеривание к 

себе ролей дает ученику очень важный социальный опыт общения со знакомыми и 

незнакомыми, с ровесниками, пожилыми людьми и инвалидами, поведения в 

общественных местах. 

В этот же период начинается систематическая работа по осмысленному восприятию 

чужого высказывания (текста) на слух и зрительно (чтение) и созданию 

(устно) своего связного высказывания: инсценирование по рисунку или 

прочитанному тексту; придумывание  к тексту названия; нахождение в тексте 

ответов на вопросы; переосмысление ситуации с позиции другого лица или 

другой ситуации; восстановление в тексте пропущенных слов; ответ на вопрос, 

требующий осмысленного восприятия текста; придумывание (устно) текста по 

опорным словам; придумывание (устно) текста на основе опорного рисунка или 

текста. 

Эти и другие задания подводят детей к осознанию признаков текста (его целостности, 

связности, законченности) и умению его анализировать. 

Программа по обучению грамоте ориентирована на нечитающих и читающих детей. 

Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. 

Обучение чтению строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом 

звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание 

каждой буквы с учетом их звуков. Порядок изучения букв ориентирован на осознание 

учениками звуков основу способа чтения и письма. Вначале вводятся однозвучные 

гласные и сонорные согласные, затем изучаются все парные согласные по глухости 

звонкости, и, наконец, когда у детей появляется достаточный опыт чтения и 

фонетического анализа слов, вводятся наиболее трудные случаи: двузвучные гласные 

буквы, непарные согласные, мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к этапу, 

нарастает длина слов, появляется стечение согласных, расхождение звукового и 

буквенного состава, количества звуков и количества букв. Такой подход к порядку 

изучения букв и постепенному усложнению слов позволяет детям самостоятельно 

открыть правила чтения; вывести правила написания звонких согласных и проверяемых 

безударных гласных в корне; осознать написание гласных после шипящих, отсутствие 

мягкого знака в сочетаниях букв ч и щ с другими согласными, кроме л, и пр., то есть 

вполне естественно войти в грамматическую систему языка. 
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Навык чтения, кроме техники, включает понимание прочитанного и выразительность 

чтения. Для их формирования необходимы и широкий языковой материал, и 

разнообразные речевые ситуации, которые создают условия для осознания детьми 

зависимости слова от смысла высказывания в целом. В программу включено 

ознакомление с малыми жанрами русского фольклора: считалками, скороговорками, 

пословицами, поговорками, закличками, песенками, поддевками, загадками, с 

авторскими художественными произведениями и научно популярными текстами. Дети 

на практическом уровне наблюдают многозначность слов, антонимы, синонимы, 

омонимы (без введения понятий). 

Основной метод обучения письму анализ, сравнение схожих и противоположных 

случаев написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания 

наклонный, безотрывный и отрывный. В период обучения грамоте ученики знакомятся 

с клавиатурой и  клавиатурным письмом. 

Существенно ускоряет навык качественного чтения и письма включение в 

программу позиций по смысловому анализу текста, смысловому и 

грамматическому анализу предложений и слов, что обеспечивает естественное 

многократное возвращение ребенка к прочитанному, а также введение 

опосредованного чтения  и работы по развитию психофизиологических 

функций, которые лежат в основе процедур чтения и письма. 

Система языка. В программе и Азбуке представлена возможность для самых широких 

грамматических наблюдений, как для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией, 

так и для тех, которые на данном этапе имеют периферийное значение, но станут актуальными 

при изучении систематического курса русского языка. Например, предусмотрено практическое 

ознакомление с понятиями: предложение, предложения повествовательные, вопросительные, 

восклицательные; со средствами смысловой и интонационной законченности (формами слов, 

служебными словами; порядком слов; интонацией). 

При сравнении значений слов дифференцируются понятия: слова, обозначающие предметы, их 

признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевленность, неодушевленность, 

формы единственного и множественного числа. Все это осуществляется на живом речевом 

материале. Программа и содержание Азбуки предполагают введение в словарь первоклассника 

слова «информация», ознакомление с основными источниками и способами хранения, а также 

первичными навыками работы с информацией: осуществление поиска информации  в учебнике 

и сопровождающих его пособиях с помощью учителя или одноклассников; умение работать с 

информацией, представленной в разных форматах (рисунок, текст, схема, таблица, ребус, 

кроссворд), понимать информацию, анализировать и дополнять ее в соответствии с заданием и 

этапом обучения; умение создавать свою собственную информацию в виде ответа на 

поставленные вопросы. 
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4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

Обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. К ним 

относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 
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5. Содержание программы 

Содержание программы периода обучения грамоте 

 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1. Фонетика Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сравнение 

значения слов при наращивании или сокращении 

фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, 

при перемещении ударения. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких 

парных и непарных, звонких и глухих парных и 

непарных, шипящих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Слогоударные схемы. 

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

Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). Ознакомление с 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Нахождение случаев расхождения звукового и 

буквенного состава слов; ошибкоопасные места при 

записи слова. Буквы гласных как показатели твердости, 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости  

предшествующего согласного звука. Непарные 

твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие 

согласные (ч, щ). Звонкие и глухие непарные 

согласные звуки.Ознакомление с клавиатурным 

письмом. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак 

переноса. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 
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3 Чтение Формирование аналитико - синтетического 

звукобуквенного способа чтения с учетом звуков. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение слов с переносом. Чтение вслух, 

жужжащее чтение. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания.  

Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших прозаических и  

стихотворных текстов. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при  

переходе к чтению целыми словами). 

Упражнение психофизиологических функций, 

необходимых для чтения: усвоение правильного 

дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из 

данных элементов, составление печатных и 

письменных букв по элементу, выделение печатных 

и письменных  букв из буквенного ребуса, 

восстановление слов с пропущенными буквами, 

составление слов из букв и слогов, вычеркивание из 

текста заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем 

слов и предложений, узнавание голосов детей, 

актеров, работа со схемами, планами и пр. 

4 Письмо Усвоение гигиенических требований при письме. 

Ориентировка на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. Усвоение 

приемов и последовательности правильного 

списывания слов, предложений, текстов, записанных 

письменным и печатным шрифтом. Освоение 

позиционного (с ориентацией на следующую букву) 

способа письма. Письмо под диктовку слов, 

предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании 

Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Упражнение психофизиологических функций, 

необходимых для списывания и письма под 
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диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска 

заданных контуров, срисовывание рисунков, 

узоров, полуовалов, волнистых линий, 

графический диктант, прохлопывание и 

проговаривание ритма, определение рифмы, 

нахождение рифмующихся слов, составление схем 

слов и предложений под диктовку и пр. 

Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

 

5 Слово и 

предложение 

Различение предмета, явления  и слов, их 

называющих. Соотношение названия 

нарисованного предмета со схемой слова. 

Наблюдение единства в слове звучания и значения. 

Практическое ознакомление с этимологией на 

примере мотивированных названий). 

Представление о многозначных словах. 

Классификация и объединение в группу слов по 

лексическому значению. 

Различение предложения и слова. Соотношение 

нарисованного предложения (пиктограммы) с его 

схемой. Наблюдение смысловой и интонационной 

законченности предложений при сравнении со 

словом. Сравнение предложений, различающихся по 

цели высказывания (варианты интонации конца 

предложения соответствующие знаки в письменной 

речи). Ознакомление с оформлением предложения: 

большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в 

конце. Объединение слов в предложения, выделение 

предложения из текста. Сравнение смысла 

предложений при изменении форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов), интонации 

(логического ударения, мелодики, пауз), порядка 

слов. Составление (самостоятельно и под диктовку) 

схем предложений (постепенно вводятся союзы и 

предлоги, слова, требующие написания с большой 

буквы). Составление предложений с опорой на схему, 

их много вариантность. 

6. Орфография Определение сильной и слабой позиции гласных и 

парных согласных в слове. Знакомство с  

правилами  правописания и их применение: 

раздельное написание слов; написание гласных и, 

а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ вположении 

под ударением);  прописная (заглавная) буква в 
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начале предложения, в именах людей и кличках 

животных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания (.?!) в конце 

предложения. 

7. Развитие речи Ознакомление в конкретной речевой ситуации с 

понятиями: речь устная и письменная; разные 

функции речи: общение, сообщение,  воздействие. 

Ознакомление с историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. 

Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, 

убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор 

языковых и  вне языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи: мелодика, 

логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп   

речи, мимика, жесты, движения (терминологией 

пользуется учитель). Инсценировки. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Овладение нормами  

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой; особенности 

общения со знакомыми и незнакомыми, с родными 

и  друзьями, ровесниками и взрослыми, с 

маленькими детьми. Особенности общения в школе, на 

уроке. Правила поведения при вручении и получении 

подарка. Устное поздравление с днем рождения, с 

Новым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о 

чем нельзя. Инсценировки. Орфоэпические нормы 

речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: 

обложка, форзацы, страницы, ил люстрации, задания, 

условные знаки. Книги учебные и не учебные: 

художественные, научные, научно популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название 

(заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои. Сказки. Их 

возникновение, способы сохранения, особенности 

рассказывания и чтения. Русские народные сказки 

и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Представление о 

разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, 
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загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, 

поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. 

Доказательства выбора отгадки,  заучивание 

наизусть стихотворных текстов. Составление 

небольших рассказов повествовательного типа с 

опорой на рисунок (рисунки), по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 
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Содержание программы периода обучения русскому языку 

Программа по русскому языку является продолжением программы по 

обучению грамоте и строится на общих концептуальных положениях, изложенных 

выше. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой по 

русскому (родному) языку и целями данного курса в программе раскрыты три 

взаимосвязанных основных содержательных раздела: «Развитие речи», «Система 

языка» и «Орфография и пунктуация». 

В программе всех классов с меняющейся полнотой рассматриваются 

следующие темы: признаки текста, признаки предложения, лексические и 

грамматические группы слов, звуки речи, соотнесение звукового и буквенного 

состава слов. Стержневая тема всего курса лексическая, грамматическая 

сочетаемость слов и средства, которые осуществляют эту связь: порядок слов в 

предложении, формы слов, служебные слова, интонационные средства, 

местоимения, синонимия. Наиболее продуктивно это направление реализуется 

на уровне словосочетаний, предложений и текстов при постоянном сравнении 

смысла разных вариантов высказываний в устной и письменной речи, в разных 

речевых ситуациях: реальных, литературных, воображаемых. Правильность 

выбора слов и установление правильных связей между ними требуют знания 

законов словообразования и формоизменения, правил выбора буквы, если звук 

находится в слабой. 

Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и 

языком и между разделами языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту  

область  входит базовый минимум знаний и умений, предусмотренный 

нормативными документами. 

Интегрированный характер курса является одним из важных условий 

достижения планируемых в ФГОС НОО результатов обучения русскому 

языку: 

 сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознанию значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

  овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

I. Развитие речи 

В 1 классе, как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется 

осознанию детьми средств устного общения, установлению общего и особенного в  

различных  речевых  ситуациях. Программа каждого следующего года обучения 

предусматривает расширение опыта детей в устном общении: в умении 
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участвовать в диалоге, дискуссии, строить содержательное, развернутое 

монологическое высказывание. 

На принципиально новый качественный уровень выходит работа 

учеников над своей и чужой письменной речью. Понимание, осмысление чужой 

письменной речи лежит в основе успешности обучения всем учебным предметам. 

В программе представлена система работы над чужим текстом, которая подводит 

ребенка к осознанию признаков текста и умению его анализировать. Эта часть 

программы реализуется на всех учебных предметах. 

В ФГОС особо подчеркивается  значение формирования умения 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках, у взрослого), 

сбора, анализа информации; участие в подготовке проекта, исследования, его 

оформлении, презентации. Первоначальный навык поиска информации связан со 

свободной ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными 

обращениями к прежде выполненным заданиям, к текстам, широко 

представленным словарным статьям, справочному материалу, который обогащается 

от класса к классу. К 4 классу в соответствии с программой ученики будут иметь 

представление о детских энциклопедиях по языкознанию и о разнообразии 

словарей по языку: толковый, орфографический, обратный, грамматический, 

школьный словообразовательный, морфемноорфографический, 

этимологический, эпитетов, синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

иностранных слов, учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Они 

будут осознавать структуру текста, научатся доказывать, задавать вопросы. Вся 

эта работа является системной подготовкой к проектно исследовательской 

деятельности: во 2 классе «Лучшее время года», в 3 классе составление «Банка 

заданий», в 4 классе «Великие люди России» и «Темы природы, добра и зла, 

взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Такой же опыт 

ученики получат на уроках литературного чтения, окружающего мира и всех 

других учебных предметов, так как все программы предполагают поиск 

дополнительной информации, ее обработку и изложение (устное ли 

письменное). 

Тем самым ведется системная работа по развитию информационной 

культуры младших школьников, которая поддерживается следующими 

позициями программы и сооветствующими заданиями учебника: сжатие и 

расширение информации, нахождение в тексте явной и скрытой информации, 

анализ структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли, 

нахождение дополнительной информации, работа со справочным материалом, а 

также составление собственных текстов с их последующим редактированием в 

случае необходимости. 

К концу 4 класса младшие школьники: 

 приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; 

 начнут ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных 

пособиях, в дополнительной литературе, Интернете, при общении с 

одноклассниками, учителем, взрослым); 

 приобретут умение работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модели слова), понимать, анализировать, 

преобразовывать и дополнять ее; 

 получат опыт по созданию собственной информации в устной и письменной 

форме, по ее оформлению и представлению (в т.ч. и в виде презентации). 

Таким образом, работа с текстом открывает широкие возможности для 

личностного развития школьника, формирования коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД. 

Основной способ освоения устной и письменной речи самостоятельная 
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речевая деятельность ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия 

речевых средств конкретной ситуации. 

II. Система языка 

Структурирование системы русского языка осуществляется с учетом 

объективно существующих связей между его разделами, которые раскрыты в 

программе каждого класса: фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса. Практическая реализация этой части программы 

осуществляется при выполнении заданий, предложенных в учебниках, а также в 

результате собственной литературной деятельности школьников. 

Назовем предметные действия, формирование которых предусмотрено 

программой данного раздела курса. 

1.Закрепление знания последовательности букв в русском алфавите, 

полученного в период  обучения грамоте,  которым ученики активно пользуются 

во всех учебниках русского языка при выполнении заданий на упорядочивание 

слов по алфавиту (как по первым буквам, так и по последним), при работе со 

справочниками, представленными в учебниках, а также при поиске информации в 

дополнительной справочной литературе. 

2. Формирование навыков правильного произношения звуков в слове и 

правильного выделения ударного звука; правильного образования форм слов (сапог, 

помидоров), употребления в речи неизменяемых слов (эскимо, пальто, метро). 

3. Получение опыта по выявлению в текстах слов с неясным для ученика 

значением, ознакомление на практическом уровне с лексическими группами слов: 

синонимами, антонимами, многозначными словами, фразеологизмами. Лексическая 

работа проводится систематически на протяжении всего начального обучения. 

4.Дифференциация самостоятельных и служебных частей речи; определение 

грамматических признаков и роли в предложении имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов (в рамках изученного); нахождение в тексте личных 

местоимений, наречий, числительных, союзов и, а, но, частицы не при глаголах. 

Морфология изучается в теснейшей связи с синтаксисом. Дети освоят 

роль существительного и глагола как главных членов предложения, 

познакомятся с ролью существительного дополнением и обстоятельством, с 

ролью  прилагательного определением, ролью  личного местоимения подлежащим, 

ролью наречия обстоятельством. Они подводятся к выводу, что связь слова с 

другими словами требует от них тех или иных грамматических форм. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентированности ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие соответствующих возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

III. Орфография, пунктуация 

Логика работы по формированию орфографической и пунктуационной 

грамотности также строится на основе объективно существующих связей между 

разными разделами языка. 

Так, формирование понятия «безударная гласная» и ее правописания проходит 

за годы обучения в школе множество этапов: от редуцированных гласных в корне 

слова до их редукции в частицах. Чтобы обеспечить прочность навыка написания 

проверяемой безударной гласной в корне, в течение всего 1 класса дети  сравнивают 

звуковой и буквенный образ слов, учатся различать звуки: гласные и согласные, 
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ударные и безударные, находить в ряду слов однокоренные слова, выделять корень 

слова, наблюдают случаи чередования согласных в однокоренных словах, знакомятся 

с грамматическими группами слов по их значению. Вводится орфограмма 

«проверяемая безударная гласная в корне» во 2 классе, после ознакомления детей 

с составом слова. Затем к способу проверки этой орфограммы ученики 

возвращаются при сравнении со способами проверки других корневых 

орфограмм: непроверяемые гласные (тема идет с 1 класса), оглушение звонких 

согласных и непроизносимые согласные. Тогда же (во 2 классе) ученики 

знакомятся с частями речи (имя существительное, прилагательное, глагол) и их 

грамматическими признаками (род, число). Теперь дети готовы к 

орфографической теме 3 и 4 классов «Безударная гласная в окончаниях слов», 

правила проверки которой сравниваются с уже известными  правилами проверки 

безударных гласных в других частях слова. Для этого есть необходимые 

фонетические знания (дифференциация гласные согласные, ударные безударные 

гласные), знание состава слова, частей речи и их грамматических признаков, опыт 

установления связей слов в предложении. В 3 4 классах дети, кроме того, узнают о 

правилах правописания приставок с гласными о, а и суффиксов ик, ек. 

Во всех случаях новое правило написания безударной гласной выводится 

при сравнении с уже известными правилами. Прямо или косвенно. Широкая 

орфографическая тема «Правописание безударной гласной» рассматривается в 

теснейшей связи с лексическим, грамматическим значением слова, со смыслом 

высказывания. Так правописание приобретает смысловую, понятную детям 

мотивацию. Примерно так же рассматриваются другие темы. Их развитие от класса к 

классу осуществляется во взаимодействиях с другими, объективно связанными с 

изучаемой темой. 

Понятия в курсе русского языка определяются терминами, принятыми в науке, 

или по их существенным признакам. При отборе материала учитывалась его 

актуальность, практическая значимость. 

Исходя из вышеизложенного, законченная предметная линия «Русский 

(родной) язык» своими средствами создает условия для личностного развития 

школьников, формирования умения учиться, приобретения предметных умений, что 

поможет им получить социокультурный опыт и адаптироваться к следующему этапу 

обучения 

6. Планируемые результаты 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 1 классе является 

формирование следующих умений  

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 интерес к учебному материалу; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 -восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 -понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

 представления о своей этнической принадлежности 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1 классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка 

по заданным основаниям (критериям); 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: 

слово – слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со  

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить  части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом 

тексте; 

 первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

 составлять текст по его началу, по его концу. 

Фонетика орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

 различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–безударные; 

согласные парные твердые–мягкие, звонкие– глухие; 

 определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

 определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные 

(ч, щ); 

 находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

 определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

 делить слова на слоги; 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на  звук [й']; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

крот, соль, елка; 

 использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в 

учебнике); 

 первичным навыкам клавиатурного письма. 
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Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий). 

Морфемика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 

 различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной 

тематической группы; однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие 

предмета; 

 опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные слова. 

Синтаксис 

Обучающийся научится:  

 различать предложение и слова; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонация конца; 

 находить границы предложения; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные; 

 сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов; 

 сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении 

другими словами 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

  применять правила правописания: 

 раздельное  написание слов; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением); 

 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме 

л; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 
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 знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правила ми. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе является 

формирование следующих умений: 
У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительно го отношения к 

занятиям русским языком, к школе; 

 интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

 представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для  формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по русскому языку. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми, товарищами, 

другими лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах  изучаемых языковых фактов  и явлений в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и не существенных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя 

существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 
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 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил  «я сам»; 

 адекватно  использовать средства устной речи для решения  различных 

коммуникативных задач; 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, 

движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения (с какой целью, с 

кем и где происходит общение) 

 анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, 

магнитофонных записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

 осознавать собственную устную речь: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; 

 понимать особенности диалогической формы речи; 

 первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

 первичному умению строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

 определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 

 находить средства связи между предложениями (поря док слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

 определять последовательность частей текста; 

 составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms сообщения, электронное 

письмо, записка, объявление и пр. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; 

гласный ударный–безударный; согласный твердый–мягкий, парный–

непарный; согласный звонкий–глухой, парный–не парный; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания (различать гласные–согласные, гласные однозвучные и 

йотированные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие–твердые; 

слогоделение, ударение); 

 произносить звуки и сочетания звуков в  соответствии с нормами современного 

русского литературного языка «Словарь произношения» в учебнике); 

 использовать на письме разделительные ь и ъ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

31 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в словах 

с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления); 

 использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится:  

 опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 

 на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких 

слов); 

 понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов 

(наблюдения за использованием в тексте); 

 осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и 

звуков/букв; 

 пользоваться словарями по указанию учителя; 

 пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

Морфемика 

Обучающийся научится: 

 подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью 

проверки изученных орфограмм в корне слова; 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать словообразование и формоизменение; 

 выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 различать приставку и предлог 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

 определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать 

имена существительные мужского, женского и среднего рода в форме 

единственного и множественного числа; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм 

имени существительного (в роде и числе); 

 находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова – имя существительное, имя прилагательное, глагол 

и служебные слова (предлог, союзы и, а, но); 

 узнавать местоимения (личные), числительные. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
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 находить главные члены предложения (основы предложения): подлежащее, 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов; 

 восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространенные, нераспространенные; 

 устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами  в 

словосочетании и предложении; 

 определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи 

слов в предложении. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 находить орфограммы в указанных учителем словах; 

 использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство 

самоконтроля; 

 применять правила правописания: 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме 

л; 

 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, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебнике); 

 знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

 безошибочно списывать текст; 

 писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 разделительные ь и ъ; 

 непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

 ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, ночь – мяч); 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, под бор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 3 классе является 

формирование следующих умений:  

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

 интерес к познанию русского языка; 

 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
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учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств одноклассников, учителей; 

 понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 учебно- познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом 

курса по русскому языку. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

 контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно образном, словесно образном и словесно 

логическом уровнях; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным 

материалом; 

 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых явлений. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском 

языке; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литера туре; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной за дачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

 

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится: 

 строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для  планирования своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых ситуациях; выбирать адекватные средства: 

слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, мимику в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 выражать собственное мнение, обосновывать его; 

 владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

 строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать 

словесный отчет о выполненной работе; 

 применять речевой этикет в еже дневных ситуациях учебного и бытового 

общения; 

 определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

 составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу 

текста; 

 создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в 

анализе написанных работ, в их редактировании; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в 

бумажном или электронном виде (набор заданий и презентация, 

сопровождающая защиту проекта); 

 пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, 

журналами, Интернетом. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми 
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правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, 

непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в  словах 

типа крот, пень; словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

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

 использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать позиционные чередования звуков; 

 проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко- 

буквенного) разбора слов; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме словаря произношения, 

представленного в учебнике); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающий научится: 

 воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических 

признаков; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких 

слов); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова з ряда предложенных для  успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

 понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

 ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Морфемика 

Обучающийся научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить  в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
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суффиксов и приставок; 

 оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 находить начальную форму имени существительного; 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

 находить начальную форму имени прилагательного; 

 определять грамматические признаки прилагательных – род, число, падеж; 

 различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», 

находить начальную (неопределенную) форму глагола; 

 определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род 

(в прошедшем времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять  морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать  правильность проведения морфологического разбора  

 устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и 

существительным, на которое оно указывает; 

 определять функцию предлогов: образование падежных форм имен 

существительных; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов вязь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

 выделять предложения  с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

 использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 безударные окончания  имен прилагательных; 

 не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. 

ч. по справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

 писать  под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) 

туч); 

 гласные в суффиксах ик, ек; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 запятые при однородных членах предложения; 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

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

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных; 

 осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

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

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря. 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 4 классе является 

формирование следующих умений  

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятие образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учеб ному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, своей этнической принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, русский язык; 
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 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

 этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание 

им; 

 чувство  прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

  выраженной  устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров  в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как сознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
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плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно образном, словесно образном и словесно 

логическом уровнях; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать  правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия  

ПознавательныеУУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 

русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

(например: часть речи – самостоятельная часть речи; глагол – глаголы I и II 

спряжения, единственного и множественного числа и т.д.); 

 устанавливать аналогии  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек  и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 
 

41 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
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средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слушать, реагировать на реплики, поддержать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение, смешанный тип; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового; разговорного 

и научного или делового); 

 выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу 

прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила построения 

связного монологического высказывания; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски  

 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, за дачами, условиями 

общения (для самостоятельно составляемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи); 

 оформлять результаты исследовательской работы. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающий научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные–безударные; 

согласные твердые–мягкие, парные–непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие–глухие, парные–непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словарей 

произношения, представленных в учебниках с 1 по 4 класс); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
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обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающий научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфемика 

Обучающий научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс  

Обучающий получит возможность научиться: 

 находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ  

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Морфология 

Обучающий научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в  учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наре чия, числительные, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Обучающий научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 находить обращения  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк чн, чт, щн, рщ; 

 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, в т.ч. с удвоенными 

согласными; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ь и ъ; 

 ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) 

туч); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное  написание  предлогов   с  личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 ь после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа 

(читаешь,  красишь); 

 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; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. 

ч. по справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст;  

 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов, в соответствии с изученными 

орфограммами; 

 проверять собственный и предложенный текст; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 приставки на з и с ; 

 гласные в суффиксах ик, ек; 

 о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; 

 и, ы после ц в разных частях слова; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять 

способы действий, помогающие предотвратить их в последующих 

письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор одно коренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря. 

7. Тематическое планирование. 

1 класс / Обучение 

письму 

2 класс 3 класс 4 класс 

Добукварный 

период   ( 17ч) 

Наша речь (3 ч) Язык и речь (2 ч) Повторение (11 ч) 

Букварный  период 

( 61ч) 

Текст (7 ч) Текст. Предложение. 

Словосочетание (14 ч) 

Слово в языке и 

речи (21 ч) 

 Послебукварный 

период      (37ч) 

Предложение 

(12 ч) 

Слово в языке и речи 

(19 ч) 

Имя 

существительное (43 

ч) 

  итого:115Ч Слова, слова, 

слова… (18 ч) 

Состав слова (16 ч) Имя прилагательное 

(30 ч) 

1 класс / Русский 

язык 

Звуки и буквы  

(54 ч) 

Правописание  частей 

слова (29) 

Личные 

местоимения 

(7ч) 

Наша речь   (2 ч) Части речи  

(58 ч) 

Имя существительное 

(30 ч) 

Глагол 

(45ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Текст. Предложение 

.Диалог.  (5ч) 

Повторение  

(14 ч) 

Имя прилагательное 

(19 ч) 

Наречие 

(3ч) 

Слово и его 

значение. Слог(10ч) 

 Местоимение (5 ч) Повторение 

(10ч) 

Звуки и буквы (33 ч)  Глагол (22 ч) 

 

 

  Повторение  

(14 ч) 
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ИТОГО     165ч ИТОГО   170ч ИТОГО 170ч ИТОГО 170ч 

 

Виды контрольно-оценочных работ 

по предмету русский язык  

1класс 2класс 3класс 4класс 

  Диктанты   8 4 4 

Словарные диктанты  2 2 2 

Контрольное  списывание  2 2 2 

Изложение    1 

Сочинение    1 

Контрольные диктанты   4 4 

Контрольная  работа 2 1 1 1 

8. Перечень контрольно-измерительных материалов 

1 класс 

№п/п Вид работы Тема 

1 Входная диагностическая  

контрольная работа. 

 

2  Контрольная работа за 1 полугодие  

3 Итоговая  контрольная работа  

2 класс 

№ п/п Вид работы Вид контроля/Тема 

1.  Входящий диктант№1  

2.  Диктант№2 Предложение 

3.  Диктант №3 За 1 четверть 

4.  Диктант №4 Гласные и согласные звуки и 

буквы 

5.  Словарный диктант №1 За 1 полугодие 

6.  Контрольное списывание №1 За 1 полугодие 

7.  Диктант №5 За 1 полугодие 

8.  Диктант №6 Имя существительное 

9.  Диктант№7 Глагол 

10.  Контрольная работа №1 Связь слов в предложении 

11.  Словарный диктант №2 За год 
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12.  Контрольное списывание №2 За год 

13.  Диктант№8 За год 

 ИТОГО  

 

 

3 класс 

№п/п Вид работы Вид контроля / Тема 

1.    Диктант №1 Входной 

2.    Контрольный диктант №2 За 1 четверть 

3.  Словарный диктант №1 За 1 полугодие 

4.    Диктант №3 За 1 полугодие 

5.  Контрольное списывание №1 За 1 полугодие 

6.    Диктант №4 Имя существительное 

7.    Диктант №5 За 3 четверть 

8.  Диктант №6 Имя прилагательное 

9.  Контрольная работа №  1   За год.   

10.  Диктант №7 Части речи 

11.  Словарный диктант №2 За год 

12.    Контрольный диктант №8 За год 

13.  Контрольное списывание №2 За год 

 ИТОГО Словарные диктанты-2 

Контрольное списывание-2 

Контрольные диктанты-8 

Контрольная  работа-1год 
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4 класс 

№ п/п Вид работы Вид контроля/ Тема 

1.    Диктант №1 Входной 

2.   Контрольный диктант №2 За 1 четверть 

3.  Словарный диктант №1 За 1 полугодие 

4.    Контрольный диктант №3 За 1 полугодие 

5.   Контрольное списывание №1 За 1 полугодие 

6.    Диктант №4 Имя существительное 

7.    Диктант №5 Имя прилагательное 

8.   Контрольный диктант №6 За 3 четверть 

9.  Контрольное изложение  За год 

10.  Словарный диктант №2 За год 

11.  Контрольное сочинение За год 

12.  Контрольное списывание №2 За год 

13.  Контрольная работа №1  За год. 

14.    Диктант №7 Глагол 

15.    Контрольный диктант №8 За год 

 ИТОГО Словарные диктанты-2 

Контрольное списывание-2 

 Диктанты/Контрдиктанты-8(4/4) 

Контрольная работа-1 

Контрольное изложение-1 

Контрольное сочинение-1 

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

           В системе оценивания в начальной школе используются  внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом, школой.Внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований.  Оценке подлежит не только результат, достигнутый 

учащимся, но и процесс достижения этого результата.Кроме этого добавляется: 

осознанность каждым обучающимся этого результата, особенностей развития его 

собственного процесса обучения.  Формы оценивания могут быть разными, их выбор 

определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. Добавляется: интегральная оценка, в 
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том числе – портфолио, выставки презентации. дифференцированная оценка отдельных 

аспектов обучения; самоанализ и самооценка обучающихся . 

 

Диктанты 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма.  

     Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие    отклонения от норм 

каллиграфии. 

     Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно.  

     Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  нарушение правил орфографии при написании 

слов;    пропуск и искажение букв в словах;     замену слов; отсутствие знаков препинания 

в пределах программы данного класса; неправильное написание словарных слов.  

      За ошибку в диктанте не считаются:  ошибки на те разделы орфографии и 

пунктуации, которые не изучались;  единичный  пропуск точки  в конце предложения, 

если  первое слово следующего      предложения  записано с заглавной буквы; единичный 

случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: два исправления; две пунктуационные ошибки;  

повторение ошибок в одном и том же слове.  

     Негрубыми ошибками считаются следующие: повторение одной и той же буквы в 

слове; недописанное слово; перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, 

а вторая опущена; дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

   Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

     Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий.  

     Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

     Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

Изложения и сочинения 

  Оценка "5" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению:    правильное и 

последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:    нет орфографических и пунктуационных ошибок;      допускается 1-2 

исправления.  

  

     Оценка "4" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению:    правильное и 

достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;          имеются 

отдельные фактические и речевые неточности;   допускается не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность:          две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

     Оценка "3" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению:       допущены 

отклонения от авторского текста;  
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     отклонение от темы;         допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей; 

      беден словарь;      имеются речевые неточности;     допускается не более 5 речевых 

недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:      3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

     Оценка "2" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению:   работа не 

соответствует теме;   имеются значительные отступления от авторской темы;   много 

фактических неточностей;   нарушена последовательность изложения мыслей;    во всех 

частях работы отсутствует связь между ними;  словарь беден;    более 6 речевых недочетов 

и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

 

Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится:  нет ошибок и исправлений;   работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма.   

Оценка "4" ставится: имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится:   имеется 3 ошибки и одно исправление.   

Оценка "2" ставится: имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Оценка письменных работ 

Контрольный диктант 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс  

1 полугодие  

----- 

1 полугодие  

25-30 слов 

1 полугодие  

45-55 слов 

1 полугодие  

60-70 слов 

2 полугодие 

15-25 слов 

2 полугодие 

35-45 слов 

2 полугодие 

55-60 слов 

2 полугодие 

70-80 слов 

 Оценки:  

«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.  

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.  

  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 
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слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске.  

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

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

работы. 

Оценки: 
 «5» – без ошибок.  

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

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

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

Контрольное списывание 

 Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

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

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Первое полугодие 

----- 

Первое полугодие 

30-35 слов 

Первое полугодие 

50-60 слов 

Первое полугодие 

65-75 слов 

Второе полугодие 

20-30 слов 

Второе полугодие 

40-50 слов 

Второе полугодие 

60-65слов 

Второе полугодие 

75-90слов 

Оценки: 

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

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

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

 «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 полугодие 

--- 

1 полугодие 

8-10 слов 

1 полугодие 

10-12 слов 

1 полугодие 

12-15 слов 

2 полугодие 

5-6 слов 

2 полугодие 

10-12 слов 

2 полугодие 

12-15 слов 

2 полугодие 

15-18 слов 

 

Оценки: 

 «5» – без ошибок.  

 «4» – 1 ошибка и 1 исправление.   

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.   
«2» – 3–5 ошибок.  

 

Тест 

 Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 

ситуациях. 

     Оценки: 

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

  «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Изложение 

   Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

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

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

Оценки: 

«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 2–3 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: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

        Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

   К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 
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носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются, и в 

классный журнал не заносится. 

        Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 

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

2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

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

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

 

Нормы оценки работ творческого характер 
 За содержание:   

      оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности;  

      оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста;    

        оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста; 

       оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления   от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

      За грамотность:    

       оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления; 

      оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – 

два исправления;    

     оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два 

исправления;    

     оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

          Четвертная оценка выставляется в конце каждой четверти, годовая  в конце 

учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок 

уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями 

связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении 

итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать 

фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех.    В 1 

классах безотметочная система обучения. Контрольные работы не проводятся, поэтому 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений 

обучающихся: 

- устный опрос; 
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- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определённой теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 

(полугодие, год); 

 

 

  

8. Материально-техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция. 

Русский язык. 

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

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

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

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

Рабочие тетради  (Русский язык). 

1. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  1класс.  В 2 ч.  Ч. 1 

2.  

 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия  

 Касса букв и сочетаний  

Лента букв. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку: 

1. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Глагол. Имя прилагательное. 

4. Склонение имен существительных. Личные местоимения. 

5. Словосочетания. Морфологический разбор глагола. 

6. Время глагола. Фонетический разбор слова. 

7. Корень и окончания. 

8. Различай приставки и предлоги. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

9. Склонение имен прилагательных женского рода. 

4 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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10. Роль мягкого знака. 

11. Приставка и суффикс. 

12. Главные и второстепенные члены предложения. 

13. Слова, которые отвечают на вопрос какой?, какая?, какое? 

14. Предлог. 

15. Связь слов в предложении. 

16. Приставки и предлоги. 

17. Мягкий знак- показатель мягкости согласных. 

18. Большая буква в кличках животных. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Библиотечный 

фонд 

15 

3 Технические средства обучения (ТСО)  

  Магнитная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер, принтер 

3 

6 

4 

1 
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