
 
 

 

 



1.Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования по учебному 

предмету «Русский язык», входящему в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана в 

соответствии с нормативными и методическими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года №373» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, 

от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576, приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 N 712) - (далее ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О 

рабочих программах учебных предметов”; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

 Учебный план МОУ СШ№ 56г. Волгограда на 2021-2022 учебный год для 1-4 

классов; 

 Календарный учебный график МОУ СШ № 56 г. Волгограда  на 2021-2022 

учебный год,  

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 

56. 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа разработана и в соответствии с принципами, сформулированными в 

концепции «Перспективная начальная школа». 

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» 

являются идеи, изложенные в научных и научно-методических работах: М.В. Панова 

«Фонемный принцип русской орфографии, характеристика современного русского 

произношения»; П.С. Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика 

изучения морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. 

Репкина «Принципы развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы 

развивающего обучения». 

 

 

Общая концепция Рабочей  программы по предмету (курсу) 
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Одним из свойств программы является интеграция, которая позволяет устанавливать 

связь между полученными знаниями и конкретной практической деятельностью 

обучающихся по применению этих знаний. 

На уроках русского языка учащиеся знакомятся с различными видами словарей. 

Учащиеся  вынуждены постоянно обращаться к ним, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая ему ответить на вопрос или выполнить 

задание, пока он не добудет недостающий «кусочек» знаний в «другой» книге. 

Для создания или восстановления целостной картины мира в учебниках продумана 

внешняя интрига, герои которой сопровождают школьника 1- 4 классе. Эти герои – 

действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 

решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную беседу, смысл которой в 

том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку. Для восстановления 

целостной картины мира особое внимание уделяется системе иллюстраций. Огромное 

психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребѐнка – хорошо известный 

факт. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры 

учащихся 1- 4-ых классов, поддержания интереса к занятиям по развитию речи по 

русскому языку разработана система работы с живописными произведениями, которая 

проводится на материале репродукций высокого качества, помещѐнных в учебнике 

«Литературное чтение». 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

      Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи: 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

      В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися  

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

 При изучении русского языка используются современные педагогические технологии: 

игровая, технология сотрудничества, проектная деятельность, технология развивающего 

обучения в интеграции с ИКТ технологиями. Организация учебных занятий в 

соответствии с учебным планом предусматривает использование разнообразных форм: 

экскурсии, круглые столы, интеллектуальные игры, урок с использованием учебного 

фильма, викторины, соревнования, смотр знаний, уроки – путешествия, исследования, 

практикумы, беседы, диспуты, мультимедиа - уроки. 

 



Приоритетные формы контроля  

В рабочей программе предусмотрено проведение: 

 стартовой диагностики  

 работ по развитию речи  

 проектов  

 контрольных работ  

 комплексных работ  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по русскому языку, и с учетом стандарта 

образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

С учетом специфики классов в рабочей программе  выстроена система учебных 

занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой без изменений. 

 

На изучение курса «Русский язык» отводится 607 ч:  

1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте 1 и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

 Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

В 3 – 4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 
 

2.Планируемые результаты освоения учебной программы 

 
При изучении русского языка в 1- 4 классах обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

учебного предмета. 
                                                   1 класс 

Ожидаемые результаты формирования УУД по  разделу  «Обучение грамоте» 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с 

моделями русского языка; находить выделенные строчки и слова на странице учебника; 
находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 
какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по письму № 
1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопоставлять условные 
обозначения учебника и тетради. 
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 
соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 



• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; 
находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 
какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 
соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 
• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 
• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
 

 

Систематический курс русского языка  

 Раздел  «Обучение грамоте»  

Планируемые результаты освоения курса к концу      
подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 
• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 
• называть и различать по форме структурные единицы графической системы - 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 
• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 
использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 
принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под 
счет, правильно называть их. 

 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода  

Обучающиеся научатся: 
• различать звуки и буквы русского языка; 
• различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные - ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 
• определять на слух ударные и безударные гласные; 
• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 
• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 
• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 
• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) - создавать звуковую схему-модель слова; 
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 



• обозначать звуки буквами и условными значками; 
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 
перекодировать   звуковую   форму  слов   из  условно-графической в буквенную и 

наоборот; 
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-
помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 
использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 
графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 
диктанте. 

 
Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного 

периода 
Обучающиеся научатся: 
• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита; 
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 
• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 
• озаглавливать прослушанный текст; 
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й']; 
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 
списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктов-
ку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 
сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. 
е. под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 
представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) 
и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 
язык» к концу 1-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся: 
• различать звуки и буквы; 
• различать буквы и их основные звуковые значения; 
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог; 



• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого 
ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 
ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, 
я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 
слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 
 

Раздел «Морфология»  
Обучающиеся научатся: 
• различать слова названия предметов, признаков, действий; 
• различать главные и неглавные слова - названия предметов; 
• определять в тексте слова-помощники. 

 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 
• различать предложение и слово; 
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 
предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ; 
• писать словарные слова, определенные программой; 
• писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
• списывать небольшой текст по правилам списывания; 
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

учебного предмета. 
                                                   2 класс 



 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

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

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения;   

- умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

-  умение задавать вопросы;  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

-  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей 

и зависимостей между объектами;  

-  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

- умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

- умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, 

познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

-  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

• умение проверять написанное;   

• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

-организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 

деятельность). 



Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Учащиеся научатся:  

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту)  

 

В области коммуникативных УУД 

Учащиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества: 

• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

• выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Учащиеся научатся:  

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается;   

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

Результаты обучения по другим школьным предметам.    

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Учащиеся научатся:  

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту)  

В области коммуникативных УУД 

Учащиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества: 

• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

•выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  



В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Учащиеся научатся:  

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается;   

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны     знать: 

- значимые части слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

- типы предложений по цели выказывания и эмоциональной окраске 

Уметь: - выполнять звуко - буквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

согласных и гласных звуков; 

-  правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

-  правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

-  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

-  различать прямое и переносное значения слова; 

-  отличать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова  

- различать слова-названия предметов, изменять их по числам и команде вопросов. 

- различать на письме приставки и предлоги; определять орфограммы; 

-  находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

-  находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение) 

-  использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря); 

-  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

-  определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

-  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; грамотно писать и 

оформлять письма элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.); 

-  работать со словарями; соблюдать орфоэпические нормы речи; 

-  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета.  

 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

учебного предмета. 
                                                   3 класс 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 



• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

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

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета.   

 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

Обучающиеся  научатся:  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык 

условных обозначений, находить нужный текст по страницам "Содержание" и 

"Оглавление",  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте,  находить в специально выделенных разделах  нужную 

информацию; 

•  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

•  работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги 

(в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.   

В области коммуникативных УУД 

Обучающиеся  научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения;  

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели.  

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

Обучающиеся  научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

   

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

• выполнять звукобуквенный анализ слова. 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  научатся:  

• правильно употреблять приставки на- и о-; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе. 



 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования; 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

• отличать прямое и переносное значение слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей; 

• изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; 

в настоящем и будущем – по лицам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на –с, -з; 

• писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; 

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 



• Грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

• Работать со словарями; 

• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

учебного предмета. 
                                                   4 класс 
Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся  научатся 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры; 

  начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка учащиеся  научатся  

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач ;  

 научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

У учащихся  будет сформировано  

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека;  

 представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

и способам решения новой языковой задачи. 

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

 правописание безударных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки; 

 правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ 

их проверки; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

 правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 правописание определяемых программой словарных слов; 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 



 три типа склонения существительных; 

 названия падежей и способы их определения; 

 два спряжения глаголов; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); однородные члены предложения; 

 особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума; 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять местоимения ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях 

слова; 

 производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по составу); 

элементарный словообразовательный анализ; морфологический анализ имен 

существительных, прилагательных и глагола; синтаксический анализ простого 

предложения; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на 

письме»); 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу; 

 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 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы  

и, а, но, частицу  не  при глаголах. 

 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 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 написания письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 
 Система оценки и виды контроля 

        Система оценки предметных и метапредметных результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий. 



Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы« Чтение. Работа с 

текстом». Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

-  комплексные работы на межпредметной основе; 

-  мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «Портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

 
Критерии и нормы оценивания по учебному предмету «Русский язык» 

Диктант 

Объем диктанта: 
1-й класс – 15-17 слов 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов 

                    3-4 четверть – 35-52 слова 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова 

                    3-4 четверть – 53-73 слова 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов 

                    3-4 четверть – 76-93 слова 

 Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок 

Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки 

Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-4 ошибок 

Отметка "2" – за работу, в которой допущено 5 и более  ошибок 

 

 Учет ошибок в диктанте: 

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

дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"). 

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

ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" 

вместо "з" в слове "повозка"). 

 Ошибкой считается: 

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

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



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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

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

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

следующее предложение написано с большой буквы. 

 Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку. 

Грамматическое задание 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – за полностью выполненное задание при одной ошибке  

Отметка "3" – за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но 

при двух ошибках 

Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий, за невыполненное задание 

 

 

Контрольная работа 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Оформление 

работы также не должно влиять на отметку. 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

 

Тестирование  

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов 

и текущих контрольных работ. На проведение теста отводится один урок. Тест состоит из 

14 заданий. Задание считается правильным, если ученик поставил крестик рядом со всеми 

правильными ответами (одним, двумя или тремя). За правильное выполненное задание 

теста выставляется 1 балл. Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание 

считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 

баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

«5» - 13 – 14 баллов 

«4» - 10 – 12 баллов 

«3» - 7 – 9 баллов 

«2» - менее 7 баллов 

  

Контрольное списывание 

 Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

Словарный диктант 

 Объем: 

2-й класс – 8-10 слов 

3-й класс – 10-12 слов 

4-й класс – 12-15 слов 

Отметка "5" – без ошибок 

Отметка "4" – 1 ошибка  

Отметка "3" – 2 ошибки  

Отметка "2" – 3-5 ошибок 

 

 

Изложение 
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается. В изложении оцениваются: 



1. полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без 

пропусков важных событий, главной части); 

2. построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение 

абзацев); 

3. построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении). 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
Отметка "5"  

 правильно и последовательно воспроизведён авторский текст; 

 нет фактических ошибок; 

 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более 

одной речевой неточности). 

               Отметка "4"  

 незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности; 

 содержание передано правильно и достаточно точно; 

 в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков. 

                Отметка "3"  

 имеются существенные  отступления от авторского текста; 

  допущены  нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 Есть недочёты  в построении  предложений и употреблении слов (допускается не 

более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста), беден словарь. 

                Отметка "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; 

 много фактических неточностей; 

 допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление 
   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

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

беден словарь. 

   Отметка "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 

 

 
 
 
3.Содержание учебного курса. 

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 



1 класс(165часов) 

 

№ 
п/п  

Название разделов  Кол-во 
часов  

Обучение   грамоте  115 часов  

1 Подготовительный  период  12час  

2 Основной звукобуквенный период  88 час  

3 Заключительный период  15 час  

Систематический курс русского языка  50 часов  

1 Фонетика и графика  28 час  

2 Морфология  4 час  

3 Синтаксис  6 час  

4 Орфография и пунктуация  6 час  

5 Развитие речи  6 час  

 Итого:  165 часов  

 
Подготовительный период(22 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, 

которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное 

восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного 

иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его 

графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв (анализ поэлементного состава 

букв). 

2. Письмо (12 ч) 
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами 

шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в 

процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

 

Основной, звукобуквенный период. (160 ч) 

1. Чтение (72 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях 

в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков 

на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 



звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – 

знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по 

твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных
1 

(сноска: Термин «сонорные» детям не дается. Он 

заменяется словом «звонкие») согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых 

(ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого 

звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование 

звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном 

виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются 

мягкие, другим (без апострофа ) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — 

мил, Нил— ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) 

с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком 

[й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными.  

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака 

«ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’ан]—баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например, линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в 

чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и 

твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста 

произносимого слова. 



Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], 

[ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже 

знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например, Дима—Тима, 

Даня—Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф 

Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар—шар, Луша—лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, 

слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти 

скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых 

варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» 

и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков «ь», «ъ», усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков 

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че 

(честь); чо, чё (чох, т. е. чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк 

(ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). 

Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение 

содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

 

2. Письмо (88 ч) 
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в  

памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 



Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, т. е. письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период (25 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и 

между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная часть: 

что произошло с героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

2. Письмо(15 ч) 
  Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа по исправлению 

графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: 

четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 

букв под счет (прием тактирования). 

Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества 

письма при условии ускорения его темпа. Списывание слов и предложений с печатного и 

письменного 

текстов, письмо под диктовку. 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся: 
• различать звуки и буквы; 
• различать буквы и их основные звуковые значения; 
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог; 
• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого 

ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 
ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, 
я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 
слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 
 

Раздел «Морфология»  
Обучающиеся научатся: 
• различать слова названия предметов, признаков, действий; 
• различать главные и неглавные слова - названия предметов; 
• определять в тексте слова-помощники. 

 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 
• различать предложение и слово; 
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 
предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ; 
• писать словарные слова, определенные программой; 
• писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
• списывать небольшой текст по правилам списывания; 
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 
Словарь: весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, 

класс, корова, лисица, мальчик, машина, медведь, молоко, пальто, петух, пенал, работа, 

ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

 

Содержание  учебного курса «Русский язык» 

2 класс (170 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов  

1 Фонетика и орфография 

 

52 

2 Морфемика и словообразование 

 

27 

3 Морфология  50 

4 Синтаксис  11 

5 Развитие речи  30 

6 Лексика 

 

Изучается во всех разделах в 

течение года 

 



 

Фонетика и орфография 

 Чередования  звуков,  не  отражаемые  на  письме  (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды — в[а]да); парных глухих и звонких 

согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], 

ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый).  общее  

правило  обозначения  этих  чередований  на письме: чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются  на  письме  одинаково,  в  соответствии  с  проверкой. 

Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание словназваний предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность  слова.  

Понятие  об  омонимах  (без  введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие  о  происхождении  слов.  Слова  и  их  дальние  родственники.  использование  

сведений  о  происхождении  слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания словназваний предметов, 

словназваний признаков и словназваний действий. Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых)  и  не  имеющих  окончаний  (неизменяемых).  Окончания, 

выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как  делаются  слова  (элементарные  представления  о  словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие  о  составе  слова.  основные  морфемы  русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования  звуков,  видимые  на  письме  (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология  
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма словназваний предметов, 

словназваний признаков и словназваний действий. Изменение словназваний предметов 

по числам и по команде  вопросов  (по  падежам,  без  введения  термина).  Род 

словназваний предметов. 

Изменение словназваний признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

 

Синтаксис  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания:  повествовательные,  

вопросительные  и  побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 



Понятие  о  главных  и  неглавных  членах  предложения.  

Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Развитие речи  
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

изложение как жанр письменной речи.  

Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение  темы  и  основной  мысли  живописного  произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным 

темам (сравнение  основной  мысли  или  переживания).  Сравнение  научно-популярных 

и художественных текстов. 

Словарь: 

 арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания,  завод,  заяц,  здравствуй,  иней,  капуста,  класс,  

корова, лисица,  лопата,  магазин,  машина,  медведь,  молоко,  морковь, мороз, Москва, 

народ, одежда, посуда, работа, ребята, родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, 

сорока, спасибо, столица,  суббота,  тетрадь,  товарищ,  урожай,  ученик,  учитель, 

фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 3 класс (136 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов  

1 Фонетика и орфография 

 

13 

2 Морфемика и словообразование 

 

13 

3 Морфология  и лексика   

 

78 

4 Синтаксис и пунктуация    

 

9 

5 Лексикография  Изучается во всех разделах в 

течение года 

 

6  Развитие речи с элементами культуры речи   

 

9 

 

Фонетика и орфография   

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 



Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

 

Морфемика и словообразование   

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

Морфология  и лексика   

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение 

по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

 

Синтаксис и пунктуация    

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 



Разбор простого предложения по членам предложения. 

 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи   

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 

и содержания. 

 

 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, 

металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, 

песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, 

рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, 

трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, 

шоссе, шофёр, экскурсия, январь (75 слов) 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс(136 часов) 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов  

1 Фонетика и орфография 

 

16 



2 Морфемика и словообразование 

 

10 

3 Морфология  и лексика   

 

64 

4 Синтаксис и пунктуация    

 

16 

5  Развитие речи с элементами культуры речи   

 

30 

 

 

Фонетика и орфография (16 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных) 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-) 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование (10ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление  о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  

словотворчеством в поэзии. 

 Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

Морфология и лексика (64 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

  Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных 

во множественном числе. Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 



  Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

   Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. Виды глагола. Времена глагола 

(повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных 

окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний 

прошедшего времени.  Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений).  

 Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач.  

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений для решения коммуникативной задачи. 

Синтаксис и пунктуация (16 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. Разбор 

простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач.  Создание учебных и внеучебных ситуаций, 

требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30ч) 

         Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 



        Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

        Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

        Азбука вежливости:  культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

       Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах. 

Словарь: Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография, 

богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, 

завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, 

костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, 

профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, 

экскаватор, электричество, эскалатор (всего 46 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ № 56             

_________/Л.В.Гончарова/ 

Приказ №_________от  

«___»_____________20__г. 

 



Таблица календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

4 В класс 

Учитель: Логачёва Тамара Адамовна 

 

№ 

урока 
              Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

 план Факт 

1. Безударный гласный в корне, 

проверяемый ударением. 

 

1 

  

2. Безударный гласный в суффиксе, 

проверяемый ударением. 

1   

3. Безударный гласный в приставке, 

проверяемый ударением. 

1   

4. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Знакомимся с 

текстом – рассуждением. 

1   

5. 
Различение суффиксов. Значения 

суффиксов. 

1   

6. Слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других 

языков. 

1   

7. Склонение слов ОБЕ, ОБА 1   

8. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Учимся 

рассуждать. 

1   

9. Входной диктант с 

грамматическими заданиями. 
по теме «Правописание 

орфограмм, изученных в 3 

классе». 

1   

10. Работа над ошибками. 

Однородные главные члены 

предложения. 

1   

11. Однородные второстепенные 

члены предложения. 

1   

12. Развитие речи с элементами 

культуры речи.  

Работа с картиной И. Фирсова 

«Юный живописец». 

1   

13. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Где поставить запятую? 

1   

14. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Что такое союзы? 

1   

15. Глагол.  Спряжение. Сравниваем 

личные окончания глаголов. 

1   



16. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Азбука 

вежливости. Учимся делать 

научное сообщение и давать 

 оценку. 

1   

17. Учимся различать спряжение 

глаголов по ударным личным 

окончаниям. 

1   

18. Учимся правильно писать 

безударные личные, окончания 

глаголов. 

1   

19. Упражнение в  правописании 

безударных личных окончаний 

глаголов. 

1   

20. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Продолжаем 

знакомиться с текстом – 

рассуждением 

1   

21. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 
по теме «Правописание 

безударных личных окончаний 

глаголов». 

1   

22. Работа над ошибками. Правило 

употребления предлогов о и об. 

1   

23. Продолжаем определять 

спряжение глагола по его 

начальной форме. 

1   

24. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Письменное 

изложение 

«Куда лето прячется» 

1   

25. Личные окончания глаголов, 

принадлежащих к разным 

спряжениям. 

1   

26. Продолжаем определять 

спряжение глагола по его 

начальной форме. Личные 

окончания глаголов. 

1   

27 Определение  спряжения глагола 

по его начальной форме. Личные 

окончания глаголов. 

1   

28. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Учимся делать 

научное сообщение. 

1   

29. Характеристика предложения и 

разбор слова как части речи 

1   

30. Глагол. Спряжение глаголов 

«брить», «стелить» 

1   

31. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Описание, 

1   



повествование и рассуждение 

32. Написание безударных 

суффиксов глаголов в форме 

прошедшего времени. 

1   

33. Итоговый контрольный 

диктант с грамматическими 

заданиями 

 за 1 четверть 

1   

34. Работа над 

ошибками. Упражнения в 

написании безударных 

суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени. 

1   

35. Суффиксы повелительной формы 

глагола. Различение 

повелительной формы мн. ч. и 

формы 2-го лица мн. ч. 

1   

36. Развитие речи с элементами 

культуры речи. 
Работа с картиной художника И. 

Левитана «Тихая обитель» 

1   

37. Суффиксы повелительной формы 

глагола. 

1   

38. Суффиксы повелительной формы 

глагола. Различение 

повелительной формы 

множественного числа и формы 

2-го лица множественного числа. 

1   

39. Трудности написания глаголов на 

–ять в настоящем(или будущем) и 

в прошедшем времени 

1   

40. Развитие речи с элементами 

культуры речи. 
Что такое монолог и 

диалог. 

1   

41. Как изменяются глаголы 

имеющие в начальной форме 

суффикс –чь. 

1  

 

42. Слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других 

языков. 

1   

43. Усекаемая и  неусекаемая основа 

глаголов. 

1   

44. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Письменное 

изложение 

«Одуванчик» 

1   

45. Упражнение в нахождении 

усекаемой и  неусекаемой основы 

глаголов. 

1   



46. Разноспрягаемые глаголы 

«бежать» и «хотеть». 

1   

47. Написание о и ё после шипящих 

(в окончаниях и суффиксах 

существительных). 

1   

48. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Учимся делать 

научное сообщение. 

1   

49. Написание о и ё после шипящих 

(в окончаниях и суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных) 

1   

50. Упражнение в написании 

  о и ё после шипящих (в 

окончаниях и суффиксах 

существительных и 

прилагательных). 

1   

51. Написание о и ё после шипящих 

(в окончаниях и суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных) 

1   

52. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Азбука 

вежливости. Учимся отстаивать 

своё мнение (свою точку зрения) 

в споре. 

1   

53. Написание о и ё после шипящих 

(в окончаниях и суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в корнях 

существительных) 

1   

54. Контрольный диктант с 

грамматическими 

заданиями  по теме «Написание 

 о и ё после шипящих». 

1   

55. Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Трудности 

написания глаголов на – ять» 

1   

56. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Работа с 

картиной В. Джеймса «Кот на 

окне». Сочинение-рассуждение на 

тему «О чем размышляет кот, 

сидя на окне?» 

1   

57. Словарный  диктант 
Повторение по теме 

«Написание о и ё после шипящих 

в окончаниях и суффиксах» 

1   



58. Итоговый контрольный 

 диктант с грамматическими 

заданиями 
за полугодие. 

1   

59. Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Учимся 

правильно писать безударные 

 личные окончания глаголов». 

1   

60. Развитие речи с элементами 

культуры речи. 
Учимся писать сочинение.   

1   

61. Повторение по теме «Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения». 

1   

62. Повторение по 

теме «Объяснение постановки 

знаков препинания при 

однородных членах 

предложения». 

1   

63. Контрольная  работа за 1 

полугодие 

1   

64. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Как устроена 

книга. 

1   

65. Где используются однородные 

члены. Работа с толковым 

словарем. 

1   

66. Имя существительное, значение и 

употребление 

1  
 

67. Имя прилагательное, значение и 

употребление 

1  
 

68. Развитие  речи с элементами 

культуры речи. 
Рассуждаем о нашем прошлом 

1  

 

69. Краткая форма прилагательных 1  
 

70. Повторение по теме «Синонимы» 1  
 

71. Части речи. Глагол. 1  
 

72. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Что такое 

аннотация и как ее составить. 

1  

 

73. Глагол, значение и употребление 1   

74. Глагол как часть речи. 1   

75. Устойчивые выражения 1   

76. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Письменное 

 изложение «Самолётик» 

1   



77. Простая и сложная формы 

будущего времени глагола. 

1   

78. Различие формы 2-го лица мн. ч. 

и повелительной формы глагола. 

1   

79. Изменение глагола по временам. 1   

80. Развитие  речи с элементами 

культуры речи. 
Что такое монолог и диалог 

Личные местоимения 

1   

81. Простая и сложная формы 

будущего времени глагола. 

Работа по орфоэпическому 

словарю. 

1   

82. Значение и употребление личных 

местоимений. 

1   

83. Развитие  речи с элементами 

культуры речи. 
Учимся составлять аннотации. 

Личные местоимения. 

Определение лица, числа и 

падежа местоимений. 

1   

84. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

по теме  «Написание 

 местоимений с предлогами». 

1   

85. Работа над ошибками 

Разбор слова по составу. 

1   

86. Разбор по составу глаголов. 1   

87. Орфограммы в корнях слов. 1   

88. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Продолжаем 

знакомиться с текстом-

рассуждением. 

1   

89. Орфограммы в корнях слов. 

Выделение значимых частей 

слова. 

1   

90. Орфограммы в корнях слов. 

Звукобуквенный разбор слова. 

1   

91. Орфограммы в корнях слов. 

Работа с обратным словарем. 

1   

92. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Работа с 

картиной Н. Богданова-Бельского 

«Дети». 

1   

93. Орфограммы в суффиксах слов 1   

94. Существительные. Беглый 

гласный. 

1  
 



95. Изменение имен 

существительных по числам и по 

падежам. Беглый гласный. 

1  

 

96. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Письменное 

изложение «Муравьишкин 

корабль» 

1   

97. Существительные. 

Буквы о и е после  шипящих. 

1   

98. Прилагательные. 

Буквы о и е после шипящих и ц. 

1   

99. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями за 

3 четверть. 

1   

100. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Учимся 

составлять аннотации. 

1   

101. Прилагательные. Бездарный 

гласный в суффиксе, который 

надо запомнить. 

1   

102. Глагольные суффиксы 1   

103. Глагольные суффиксы. 

Выделение значимых частей 

слова. 

1   

104. Орфограммы в окончаниях 

существительных. 

1   

105. Орфограммы в окончаниях 

прилагательных. 

1   

106. Развитие речи с элементами 

культуры речи. 
Учимся писать сочинение. 

Сочинение (описание и 

рассуждение) на тему «О чем мне 

рассказала старая фотография» 

1   

107. Орфограммы в окончаниях 

глаголов. 

1   

108. Орфограммы в окончаниях 

глаголов. Определение 

 спряжения глагола. 

1   

109. Орфограммы в окончаниях 

глаголов. Выделение значимых 

частей слова. 

1   

110. Развитие речи с элементами 

культуры речи. 
Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта. 

1   

111. Орфограммы в окончаниях 

глаголов. Определение спряжения 

глагола по глагольным 

суффиксам. 

1   



112. Учимся различать форму 2-го 

лица мн. ч. и повелительную 

форму глагола. 

1   

113. Учимся различать форму 2-го 

лица мн. ч. и повелительную 

форму глагола . Глаголы- 

исключения  . 

1   

114. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями по 

теме «Орфограммы в окончаниях 

глаголов» 

1   

115. Работа над ошибками 

Орфограммы в приставках. 

1   

116. Орфограммы в приставках. 

Выделение значимых частей 

слова. 

1   

117. Работа разделительного ь знака. 1   

118. Развитие речи с элементами 

культуры речи. 
Учимся писать 

сочинение. 

1   

119. Работа  разделительного ь в 

прилагательных, отвечающих на 

вопрос чей? 

1   

120. Правописание прилагательных с 

разделительным мягким знаком. 

1   

121. Слова, которые легко перепутать. 1   

122. Мягкий знак после шипящих на 

конце основы имён 

существительных. 

1   

123.  Мягкий знак после шипящих на 

конце основы глаголов. 

1   

124. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями по 

теме «Мягкий знак после 

шипящих на конце основы в 

словах разных частей речи» 

1   

125. Работа над ошибками. 

Написание -ться и –тся в 

глаголах. Глагол как часть речи. 

1   

126. Контрольное списывание. 1   

127. Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Однородные 

члены. 

1   

128. Контрольное письменное 

изложение. 

1   



129. Учимся давать характеристику 

предложению. 

1   

130. Итоговый контрольный 

диктант с грамматическими 

заданиями за год. 

1   

131. Работа над ошибками 

Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1   

132. Контрольный диктант с 

графическими заданиями. 

1   

133.  Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. 

1   

134. Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. Простые 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

1   

135. Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. Простые 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

1   

136. Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. Работа со 

словообразовательным словарем. 

1   
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