


Пояснительная записка 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основе авторских программ: 

• В.В.Репкин, Е.В.Восторгова, Т.В.Некрасова "Русский язык. Обучение грамоте" 

Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной 

/сост.А.Б.Воронцов. - М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012; 

• С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко "Русский язык" Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной /сост.А.Б.Воронцов. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково – символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с особенностями 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 тексты – 

повествования небольшого размера; 

• 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, поскольку успехи 

в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения ученика по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его - проживания в детском 

обществе. 

Цели и задачи обучения в 1 классе 

Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках курса изучения 

родного языка осуществляется главным образом на фоне выявления и освоения ими общих 

способов орфографического действия, - которое, с одной стороны, является для детей, 

поступающих в школу, принципиально новым, с другой – мотивационно значимым (грамотное 

письмо – символ взрослости). Общий принцип письма, лежащий в основе этого действия, 

может быть выделен уже на первых этапах обучения грамоте (при условии, что обучение 

строится на основе фонематической теории письма). В связи с этим, главной целью обучения 

грамоте оказывается открытие детьми неоднозначного характера отношений между звуками и 

буквами в слове и освоение действий письма и чтения, опирающихся на позиционный принцип 

русской графики, регулирующей эти отношения. Первой пропедевтической задачей обучения 

грамоте, таким образом, является выделение слова в качестве особого объекта действия и 

изучения. Для первоклассников характерно отождествление слова и предмета, который слово 

называет. Различение слов и предметов даёт возможность в дальнейшем обнаружить широкие 

номинативные возможности слова: оно может называть не только предметы , но и действия, 

признаки , а также служить для связи слов в предложении. Дети на этом этапе учатся выделять 

слова разного типа в потоке звучащей речи, отражая их особенности в специальных моделях 

высказываний. Успешное решение этой задачи предупреждает возможные будущие ошибки 



при диктанте на пропуск слов и слитное написание служебных слов с другими словами в 

предложении, характерные для первого класса. Следующая задача языкового обучения в 1 – 

м классе заключается в выделении звуковой формы слова и формировании способов звукового 

анализа, являющегося, как известно, основой грамотного письма. Выделение и анализ 

отношения (связи) между звуковой структурой слова и его значением (номинативным) 

позволяют выделить фонематические (смыслоразличительные) качества звуков речи (гласные 

и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные звуки). На этом этапе дети учатся 

выделять слоги как минимальные произносительные единицы, устанавливают 

слогообразующую функцию гласных звуков и словообразующую функцию ударения.  Наконец 

третья задача букварного периода – это выявление и усвоение способов построения 

буквенной записи слова, опирающихся на позиционный принцип русской графики 

(проявляющийся в том, что звук в слове можно обозначить, только учитывая его позицию, т.е. 

место в слове). Указанный принцип наиболее ярко отражается в правилах обозначения 

твёрдости – мягкости согласных звуков и обозначение фонемы [й’]. На основе позиционного 

принципа выделяются способы письма, ориентированные на качество согласного звука 

(например, чтобы выбрать гласную букву для обозначения звука [а] – А или Я, надо учесть 

предыдущий согласный - твёрдый он или мягкий), и чтения, ориентированного на гласную 

букву (чтобы прочитать согласную букву в слове, например, М, надо сначала посмотреть, какая 

гласная буква следует после неё – А, обозначающая твёрдость предыдущего согласного, или 

Я, обозначающая мягкость предыдущего согласного). При такой взаимообусловленности 

способов письма и чтения последнее приобретает функцию контрольного действия в процессе 

записи слова. Это позволяет обучать письму и чтению одновременно – как взаимообратным 

действиям. 

Цели и задачи обучения во 2 классе 

Во втором классе продолжается работа по формированию у учащихся орфографического 

действия, т.е. работу по обнаружению орфограмм в слове, выбору адекватного способа 

проверки орфограмм. Важнейшим итогом работы на втором году обучения должно стать не 

только знание способов решения орфографических задач (это обязательный результат 

обучения по любой системе), но и понимание всеобщности принципа русского письма (закона 

русского письма), из которого вытекает такой же всеобщий характер способа решения 

орфографической задачи (приведение фонемы к сильной позиции в той же значимой части 

слова). Именно выделение принципа письма значительно расширяет возможности учащихся 

самостоятельно решать орфографические задачи разных типов, конкретизируя способ 

действия в соответствии с условиями этих задач. Такое понимание невозможно обеспечить без 

ознакомления учеников с целым рядом важнейших особенностей грамматического строя 

русского языка, такими, как словоизменительные типы слов – названий, наличие значимых 

частей в словах (основы и окончания, а в основе – корня и словообразовательных аффиксов) 

Так в процессе формирования орфографического действия существенно обогащаются и 

перестраиваются первоначальные представления учеников о слове. 

Задачи второго класса: 

• повторить виды высказываний и способы их оформления на письме; 

• уточнить, что называется орфограммой; 

• повторить необходимость учёта позиции звука при обозначении буквами твёрдости – 

мягкости согласных звуков и звука [й’]; 

• обнаружить факт замены в изменении одного и того же слова; 

• дать понятие о сильных и слабых позициях звуков; 

• познакомить с законом русского письма; 

• отрабатывать письмо с пропусками орфограмм слабых позиций; 

• систематизировать всё известное ученикам о словоизменительных типах слов; 

• применять способ определения родственных слов; 

• научить проверять орфограммы слабых позиций всеми известными способами; 

• научить способам действий при выделении основы и окончания, корня и аффиксов. 



К концу второго класса учащиеся уже умеют обнаруживать орфограммы непосредственно 

в процессе письма. Видеть орфограммы слабых позиций им позволяет достаточно 

расчленённое представление о сильных и слабых позициях звуков. Выявлять орфограммы 

сильных позиций и орфограммы, не связанные с обозначением звуков, дети могут, опираясь 

на опознавательные признаки этих орфограмм, зафиксированные в списке. Это умение 

обнаруживать и определять типы орфограмм в тексте, который предназначен для записи или 

уже написан, является начальным звеном в структуре орфографического действия и к концу 2 

класса должно быть сформировано на достаточно высоком уровне. К этому времени дети 

умеют не только ставить, но и решать орфографические задачи. 

Основными задачами развития речи во 2 классе являются: 

• продолжение работы над выразительным чтением; 

• чтение диалогов с ориентировкой на знаки препинания; 

• предусмотрено несколько письменных работ: изложение, сочинение по серии картинок, 

сочинение по личным наблюдениям. 

Цели и задачи обучения в 3 классе 

В 3 классе дети должны обнаружить, что закон русского письма определяет написание не 

только корней, но и аффиксов (приставок, суффиксов, окончаний). Это приведёт к 

значительному расширению возможностей учащихся самостоятельно решать 

орфографические задачи разных типов, конкретизируя способ действия в соответствии с 

условиями этих задач. Работая с орфограммами падежных окончаний, учащиеся впервые 

столкнутся с орфограммами, противоречащими фонематическому принципу (основному 

закону) письма, и выяснят назначение специальных орфографических правил, регулирующих 

такие написания. Обнаружение орфограмм слабых позиций, нарушающих закон письма, 

позволит завершить выделение всех звеньев орфографического действия, позволяющего 

обнаруживать орфограммы непосредственно в процессе письма, оценивать их с позиций 

фонематического принципа и выбирать соответствующий способ их проверки. Таким образом, 

программа предусматривает, что учащиеся должны овладеть орфографическим действием не 

путём заучивания отдельных частных правил, а в процессе исследования, обеспечивающего 

сначала выявление, а затем последовательную конкретизацию фонематического принципа 

русского письма отношении всех значимых частей слова. Целью обучения в третьем классе 

является: формирование устойчивого учебно – познавательного интереса как основного 

побудительного мотива учения, способность к самостоятельному определению содержания 

очередной учебной задачи и нахождению способов её решения, сознательный контроль своих 

действий и критическая оценка их результатов. 

Задачи, решаемые в процессе обучения в 3 классе: 

• установление всеобщности открытого ранее фонематического принципа письма и 

вытекающего из него орфографического правила; 

• выявить работу окончаний у слов, называющих предметы и признаки; 

• выявление основных наборов окончаний у слов, называющих предметы и признаки, и 

переносе на орфограммы в этих окончаниях принципа (закона) письма; 

• обнаружение нефонемных (противоречащих закону письма) написаний в падежных 

окончаниях и уточнение в связи с этим порядка действий при проверке орфограмм в 

этих окончаниях; 

• распространение фонематического принципа письма на орфограммы в окончаниях 

слов, называющих действия. 

Уроки по развитию речи должны проводиться не реже одного раза в две недели. 

Основными задачами развития речи в 3 классе являются: задания по анализу значений 

слова, наблюдения над речевыми особенностями пословиц, поговорок, загадок, 

фразеологизмов, анализу вариантов построения высказываний с репликами и правил их 

оформления, подбору или выбору из заданных заголовков к тексту наиболее удачного. 

Продолжиться работа с текстом, начатая во втором классе. Дети будут учиться анализировать 

смысловую структуру текстов разного характера – художественных, учебных, научно – 



популярных. Отвечая на вопросы по содержанию текста, учащиеся будут находить предмет 

сообщения (тему) текста и главное сообщение (основную мысль) в системе сообщений о 

предмете. Анализ строения текста приведёт учащихся к обнаружению в нём частей – 

развёрнутых сообщений о предмете. Третьеклассники научатся выделять такие части в тексте 

и правильно оформлять их на письме, озаглавливать их, т. е. составлять план текста, который, 

в первую очередь, является средством его понимания. Коллективно составленный план текста 

поможет ученикам устно или письменно изложить содержание текста повествовательного или 

описательного характера. 

Цели и задачи обучения в 4 классе 

Содержание учебных задач, решаемых в 4 классе, существенно отличается от содержания 

учебных задач 1, 2, и 3 классов. До сих пор вводимые понятия служили средством решения 

учебно – практических задач, нацеленных на поиск способов практического действия – 

проверки тех или иных орфограмм. Понятия, изучаемые в 4 классе, центральные из которых – 

часть речи, словосочетание, предложение напрямую не связаны с проверкой орфограмм. 

Основным вопросом будет вопрос о том, как устроен язык и как он функционирует в речи. На 

первый план выступают лингвистические понятия, введение которых способствует 

формированию у учащихся общих способов лингвистического анализа. Основное направление 

орфографической работы в 4 классе – это отработка способов проверки изученных орфограмм 

и систематизация знаний о русской орфографии. 

Цели обучения в 4 классе: 

• формирование представления о лексическом значении слова как об обязательном 

значении любого слова в языке; 

• сконструировать с учащимися теоретическое понятие о частях речи как о 

грамматических классах слов; 

• исследование особенностей ряда грамматических категорий имён и глагола; 

• сконструировать систему частей речи на основании грамматического подхода; 

• выделить три типа грамматической связи – подчинительную, сочинительную и 

взаимную; 

• сформировать понятие о словосочетании как о синтаксической единице, образованной 

на основе подчинительной связи; 

• сформировать способ нахождения независимого и зависимого членов словосочетания; 

• сформировать понятие о предложении как о синтаксической единице, образованной на 

основе взаимной связи и служащей в речи высказыванием; 

• сформировать представление о грамматическом значении предложения и его формах, 

выражающих это значение; 

• сконструировать способ нахождения сказуемого и подлежащего в предложении и его 

применение при анализе предложений разной конструкции; 

• научиться различать предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• сформировать понятия о главных и второстепенных членах предложения, их работе; 

• научиться различать нераспространённые и распространённые предложения; 

• научиться различать предложения с одним и двумя главными членами предложения; 

• научиться различать простые и сложные предложения; 

• составлять алгоритм грамматической характеристики предложения, научиться его 

применять на материале предложений разных конструкций; 

• систематизировать знания о слове и его работе в речи. 

Основными задачами развития речи в 4 классе являются: 

• различия разных типов текста-описания, повествования, рассуждения; 

• наблюдение над особенностями употребления разных частей речи в различных типах 

текста; 

• наблюдение над стилистическим разнообразием русской речи: различие делового и 

художественного описания, делового и художественного повествования; выявление 

стилистической роли синонимов в художественной речи; 



отработка анализа смысловой структуры (выделение частей, составление плана) текста 

разного типа; 

• обучение составлению и изложению текстов делового и художественного характера, 

текста-описания, текста-повествования, теста-рассуждения (по изученному 

грамматическому материалу); изложению теста с элементами повествования, описания 

и рассуждения. 

Таким образом, в 4 классе на первый план выходит линия исследования языковых явлений, 

которая разворачивается на материале грамматики: в первом полугодии – морфологии, во 

втором – синтаксиса. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью преподавания по программе В.В.Репкина, Е.В.Восторговой, 

Т.В.Некрасовой «Русский язык» является диалогический характер урока, учебника, 

взаимодействия учителя и обучающихся – каждая учебная задача возникает в нем как результат 

дискуссии между сквозными персонажами и формулируется в виде вопроса. Коллективно – 

распределённый характер учебной деятельности, использование учебного диалога как 

основной формы урока, задаваемой стилем изложения материала в данном УМК, ставит 

ученика перед необходимостью участия в обсуждении возникающей задачи и путей её 

решения, т.к. порождает содержательные мотивы общения на уроке. Развёртывающаяся на 

этой основе общеклассная дискуссия ставит учащихся в ситуацию конкретной 

коммуникативной задачи, успешное решение которой требует учёта и адекватной оценки всей 

совокупности условий общения, выбора соответствующих языковых средств, умения 

правильно использовать их. Вместе с тем, всё более глубокое осознание языковых значений и 

средств их выражения в процессе изучения курса способствует интенсивному развитию 

«чувства языка», которое становится одним из существеннейших факторов развития речи. Так 

как важное место в обучении русскому языку в начальной школе отводится формированию 

коммуникативных умений и навыков, развитию диалогической и монологической речи 

обучающихся в их устной форме, то для достижения данной цели рассматриваются 

особенности устной речи, средства её выражения, речь монологическая и диалогическая, 

бытовая и научная (на уровне практического ознакомления), речь художественного и научного 

изложения (на уровне практического ознакомления), основные единицы речи: текст, 

предложение, слово. Одновременно с овладением обучающимися с 1 класса понятием о тексте, 

выявлением признаков его связности, делаются первые шаги в развитии речи в письменной 

форме – обучение написанию изложений по заранее составленному плану с постепенным 

усложнением учебной задачи от класса к классу. Структура параграфа – основного компонента 

учебника – последовательно отражает структуру учебной деятельности и воспроизводит её 

основные звенья: момент постановки задачи, этапы поиска общего способа её решения, 

освоение данного способа и его конкретизацию на широком практическом материале, 

контроль и оценку. Поэтому в каждом параграфе учебников для 1 – 4 классов чётко выделены: 

1.мотивационный материал, предваряющий основную часть параграфа, в котором 

представлена проблемная ситуация в виде сюжета с участием сквозных персонажей; 

2. система основных заданий, отражающих понятийную логику параграфа, выполнение 

которых приведёт учащихся к решению поставленной учебной задачи; 

3. блок упражнений и заданий, содержащих отработочный и конкретизирующий найденный 

способ материал; 

4. разноуровневые контрольные задания, предназначенные для самостоятельного контроля и 

оценки ребёнком своего владения открытым в данном параграфе способом, новыми знаниями. 

Контрольные задания намеренно включены в учебник, т.е. в обязательную часть комплекта, 

чтобы у каждого ребёнка была возможность самопроверки в индивидуальном режиме. С 

помощью контрольных заданий учебника можно проверить не только усвоение ребенком 

нового изученного материала, но и уровень сформированности у него компонентов учебной 

деятельности (универсальных учебных действий). В учебниках для 1 – 4 классов 



рассматриваемого УМК имеется специальный раздел «Для любознательных», расширяющих 

лингвистический кругозор ребёнка. В блоке упражнений также содержатся факультативные 

упражнения, с помощью которых учащиеся могут получить ответы на многие вопросы, 

возникающие у них по ходу изучения основного материала учебника. В учебниках также 

маркированы упражнения, специально предназначенные для самостоятельной работы, 

групповой работы – что создаёт условия для формирования умения вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения. 

 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

 На изучение русского языка в учебном плане  выделяется 5 часов в неделю с 1 по 4 класс, 

1 класс-33 недели по 5 часов -165 часов,  2-4 классы -34 недели по 5 часов - 510 часов. Итого- 

675 часов за курс обучения в начальной школе. 

 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся  начальной школы формируется 

позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому языку, стремление у него 

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

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основной всего процесса обучения, средством 

развития из мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные   

результаты освоения учебного предмета 

     

К окончанию 1 класса предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• осознание необходимости изучения родного языка; 

• осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям, и 

следование принятым нормам поведения в школе; 

• осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 

одноклассникам и учителям., дружелюбие, установка на совместную учебную работу в 

паре, группе. 

Метапредметные: 

• умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или 

составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с 

результатами работ одноклассников; 

• умение задавать вопросы с целью получения недостающей информации; 

• умение пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и 



схем изучаемых объектов. 

Предметные: 

• различать  гласные  и согласные звуки; 

• - различать типы согласных звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и 

непарные согласные по звонкости-глухости и твердости-мягкости; 

• правильно  называть  основные звуковые значения букв русского алфавита; 

• владеть способами  обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков, 

звука [й], гласных звуков (в том числе после шипящих и Ц); 

• понимать, что такое орфограмма (элемент /"место"/ в буквенной записи высказывания 

/слова/, который не может быть точно определен по произношению); 

• использовать средства обозначения на письме границ высказывания (большая буква в 

начале и знаки в конце высказывания); 

• применять правило употребления больших букв в именах собственных; 

• применять правило переноса слов по слогам; 

• определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные слова 

(названия предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, союзы); 

• определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух (выделить 

слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога); 

• построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и составить 

упрощенную фонетическую транскрипцию слова; 

• записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в 

соответствии с нормами графики; 

• выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы; 

• записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической 

структуре текст (25-30 слов), написание слов в котором не расходится с 

произношением, обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом 

слове; 

• контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку; 

• прочитать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки 

ударения (темп чтения - 30-40 слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

• построить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного диалога. 

К окончанию 2 класса предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, осознание 

необходимости изучения родного языка; обычаев и культуры своего народа; 

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

культуры человека; 

• умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение одноклассников 

с точки зрения правильности и культуры речи, соблюдения этикетных норм; 

• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений, таких как толерантность, уважительное отношение к другим ученикам 

и работникам школы, готовность прийти на помощь; 

• знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в классном и школьном коллективе и за его пределами; 

• владение нормами сотрудничества: уметь работать в паре, в малых и больших группах, 

уметь договариваться, слушать и слышать друг друга в ходе групповой и общеклассной 

работы. 

Метапредметные: 

• умение формулировать запрос на недостающую информацию; обращаться ко 



взрослому или к доступной справочной литературе – орфографическому, 

орфоэпическому и толковому словарям; 

• умение формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом 

отношении текста; 

• умение определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что 

предстоит узнать. 

Предметные: 

• понимать, что такое родственные слова; 

• понимать, что такое позиционное чередование звуков; 

• различать признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по 

звонкости – глухости) звуков; 

• различать типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций); 

• применять общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к 

сильной позиции в той же значимой части слова); 

• определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова; 

• находить для мотивированного (производного) слова мотивирующее (производящее) 

слово (простейшие случаи типа снежный – снег, приехать – ехать и т.п.); 

• выделять в слове значимые части путем изменения слова и сопоставления 

мотивированного (производного) и мотивирующего (производящего) слов; 

• подбирать к заданному слову 3-4 однокоренных (связанных словообразовательной 

мотивацией) слова; 

• различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же 

слова; 

• выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных 

позиций и определять их принадлежность к той или иной значимой части слова; 

• проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по 

звонкости-глухости) в корне слова путем его изменения или подбора однокоренных 

слов; 

• проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

• правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2 классе; 

• записывать под диктовку текст (35-40 слов) с изученными орфограммам; 

• списывать несложный по содержанию текст; 

• подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение 

(основную мысль); 

• письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

• самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

• составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

• прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп 

чтения 55-60 слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм. 

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные: 

• осознание этических норм и владение культурой общения в разных ситуациях общения 

с различными адресатами общения; 

• способность понимать другого человека, становиться в его позицию и рассматривать 

свои действия и их результат с точки зрения этого человека; 

• понимание своей причастности к русскому народу, уважительное отношение к его 

культуре и самобытности; уважение родного языка и других языков и культур; 



• способность к критическому мышлению, умение формировать и отстаивать 

собственное мнение, сопоставлять его с другими мнениями, уважать их. 

Метапредметные: 

• умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к культуре 

народа – носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой 

деятельности в различных сферах общения; 

• умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, 

планировать последовательность собственных действий с изучаемым объектом; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, 

работать с информацией, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

• умение сравнивать и различать языковые явления, контролировать свое языковое 

поведение в учебном и внеучебном общении; 

• умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать 

причинно-следственные связи, основную мысль текста; планировать свое 

высказывание, подбирать речевые средства с учетом коммуникативной задачи, 

придерживаться правил речевого поведения, речевого этикета, имеющих 

национальную специфику; 

• способность различать способ и результат своих действий; 

• умение оценивать результаты своей работы и результаты работ одноклассников, 

выяснять причины допущенных ошибок. 

Предметные: 

• различать типы орфограмм (по отношению фонемы, по позиции, по положению в 

составе слова и по отношению закону письма); 

• применять способ проверки слабой позиции в падежных окончаниях существительных 

и прилагательных; 

• применять правила правописания орфограмм слабой позиции (буквы И, Ы после Ц; 

разделительные Ь и Ъ); 

• применять способы проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия 

(орфограммы в  формах прошедшего времени, -ТЬСЯ и –ТСЯ; буквы Ё и Ь после 

шипящих; гласные в личных окончаниях); 

• склонять существительные разного типа и определять падеж существительного 

словосочетания; 

• проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаний, существительных и 

прилагательных путем подстановки в высказывание «проверочного слова» с 

окончанием в сильной позиции; 

• определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях; 

• записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-ом и 3-их классах; 

• записывать по диктовку текст (60 слов), с изученными орфограммами; 

• списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на 

орфографическое проговаривание вслух; 

• выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения – 80 слов в 

минуту). 

• использовать основные правила проверки нефонемных написаний в падежных 

окончаниях (буквы О, Ё, Ь после шипящих; буквы И в окончаниях слов на -ИЙ, -ИЯ, -

ИЕ); 

• определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между 

ними; 

• составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

• письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по 

коллективно составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм); 

• составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с 

пропуском неизученных орфограмм); 



• наблюдать нефонемные написания в корнях -ГОР/-ГАР, -КОС/-КАС, в приставках на -

З/-С. 

К окончанию 4 класса предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• понимание своей причастности к русскому народу, уважение его культуры и 

самобытности, уважение родного языка и языков и культур других народов; 

• способность оценивать личностные качества одноклассников, такие как товарищество, 

организованность, умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельность; 

• способность понимать другого человека, становиться в позицию другого человека и 

рассматривать свои действия и их результат с точки зрения этого человека; 

• способность к критическому мышлению, умение формировать собственное мнение, 

сопоставлять его с другими мнениями, уважать их; 

• объективно и самокритично оценивать свои достижения; 

• способность следить за собственной речью, оценивать ее. 

Метапредметные: 

• умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к культуре 

народа – носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой 

деятельности в различных сферах общения, владеть культурой общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач, умение вести дискуссию; 

• умение составлять план предложенного текста, озаглавливать текст, находить 

незнакомые слова и определять их значение по словарю, находить в тексте нужную 

информацию; 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных и учебно-практических задач; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения; 

• умение написать письмо, составить текст объявления, приглашения. 

Предметные: 

• понимать, что такое часть речи; 

• определять "общее" и частные грамматические значения изученных частей речи: имя 

существительное (обозначение предмета; одушевленность-неодушевленность, род, 

число, падеж), тип склонения; имя прилагательное (обозначение признака предмета; 

род, число, падеж); имя числительное (обозначение числа или количества предметов; 

падеж); местоимение (обозначение лица; лицо, число, род, падеж); глагол (обозначение 

процесса; время, наклонение, лицо, число, род), тип спряжения; наречие(обозначение 

признака процесса); предлог (дополнительное средство выражения падежного значения 

существительного); союз (средство выражения связи между частями предложения и 

однородными словами); частица (средство выражения дополнительных значений слов 

и предложений); междометие(средство выражения чувств); 

• познакомиться с  правилами  правописания корней зор-/зар-, гор-/гар-; 

• познакомиться с  правилами  правописания приставок на з-/с-; 

• познакомиться с  правилами  правописания суффикса -о (-е) в наречиях, образованных 

от прилагательных без приставок (в т.ч. - после шипящих); 

• освоить  правила правописания буквы Ь после шипящих во всех частях речи; 

• различать виды синтаксических единиц (словосочетание, предложение); 

• изменять  грамматическое значение предложения; 

• понимать,  что такое сказуемое (член предложения, выражающий его грамматическое 

значение); 

• понимать,  что такое подлежащее (член предложения, определяющий грамматические 

формы сказуемого); 

• определять принадлежность слова к одной из изученных частей речи; 



• определять грамматические значения слова и словоформы в предложении (в пределах 

изученных частей речи) и средства их выражения; 

• образовывать от данного слова другие части речи и объяснять способ их образования 

(простейшие случаи типа холод - холодный - холодить); 

• находить главные члены предложения; 

• различать простые и сложные предложения (простейшие случаи); 

• находить ряды однородных слов; 

• объяснять правописание слова (в пределах изученных орфограмм); 

• правильно писать изученные в 1 - 4 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

• правильно употреблять знаки препинания при записи сложных предложений без 

союзов и с союзами и, а, но, или (простейшие случаи), простых предложений с 

однородными членами (без союзов и с союзами и, а, но, или, с обращениями, 

междометиями); 

• записывать под диктовку связный текст (не менее 80 слов) с изученными орфограммами 

и пунктограммами; 

• письменно излагать содержание повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения с предварительным составлением плана ; 

• строить развернутое устное сообщение по изученному учебному материалу с 

иллюстрацией и обоснованием формулируемых положений; 

• давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному учебному материалу; 

• составлять и записывать сочинение (повествование и описание) делового и 

художественного характера на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (165 ч) 

Букварный период (115 часов) 

Формирование первоначальных представлений о слове (11 ч) 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и 

слова). Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия) Слово 

и высказывание (предложение). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 

возможность вставить перед каждым словом новое). Служебные слов(слова-«помощники» - на 

примере предлогов и союзов). Построение графических моделей, отображающих количество 

слов в высказывании. 

Деятельность на уроке. Выделение слова как особого объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и слова). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 



возможность вставить перед каждым словом новое). Построение графических моделей, 

отображающих количество слов в высказывании. 

Звуковой анализ слова (15 ч) 

Выделение звуков речи как строительного материала языка. Определение количества и 

последовательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством 

последовательного интонирования каждого звука в слове). Воспроизведение звуковой формы 

слова на основе его модели (в том числе деформированной). Выделение слога как 

минимальной произносительной единицы. Выделение гласных (слогообразующих) и 

согласных звуков. Ударение и способ его определения в слове. Самостоятельное построение 

звуковой модели слова. Установление связи между значением слова и его звуковой структурой 

(анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция 

гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. Отображение 

смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели слова. 

Деятельность на уроке. Выделение и определение последовательности звуков в слове с 

ориентацией на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждого 

звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в том числе 

деформированной). 

Выделение слогов в слове. Выделение гласных (слогообразующих) и согласных звуков. 

Определение ударного слога в слове, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Самостоятельное построение звуковой модели слова. Отображение смыслоразличительных 

качеств звуков в звуковой модели слова. 

    Формирование действий письма и чтения (89 ч) 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, Ы, У, И, Э), их включение 

в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Л, М, Н, Р). 

Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-

мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв Я, Ё,Ю, И, Е), две работы гласных 

букв. Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную букву и знак 

ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочтению). Запись 

слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, 

отображающей последовательность слов в высказывании и слоговую структуру каждого слова. 

Представление об орфограмме как элементе «части» буквенной записи, которая не может быть 

точно определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в 

конце высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). 

Основное правило переноса слов. Отработка действий послогового письма и чтения (в 

процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости: Г-К, В-Ф и т. д.). Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции 

не перед гласным звуком (буква Ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква Й, буквы 

Я, Ё, Ю, Е, обозначающие сочетание звука [й] с 

 

 последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. Обозначение буквами 

гласных звуков после согласных, непарных по твердости- мягкости (шипящих и Ц): 

правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩA, ЧУ-ЩУ. Проблематичность 

употребления букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения). Правописание 

сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения). Разделительные знаки Ь и Ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция.Русский 

алфавит. Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). 

Систематизация материала, изученного в процессе формирования действий письма и чтения. 

Деятельность на уроке. Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на 

гласную букву и знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением 



модели, отображающей последовательность слов в высказывании, слоговую структуру 

каждого слова и их орфографические особенности. 

Составление простейших транскрипций, анализ соотношения звуковой и буквенной 

оболочек слова. Определение функций («работы») каждой буквы русского алфавита в записи 

слова. Определение и обоснование Местоположение каждой изученной буквы в «ленте букв» 

в соответствии с её функциями(«работами») в написанном слове. 

 

 

Послебукварный период( 50 ч) 

Систематизация материала, изученного в букварный период 

Язык и речь (12 часов) 

Систематизация изученного в период обучения грамоте (20 ч) 

Слово и предложение (18ч) 

Алфавит (повторение). Правила списывания и их отработка (на высказываниях, написание 

слов в которых совпадает с произношением). Дополнительный материал для факультативного 

изучения Небуквенное письмо. Замена твердых согласных мягкими при словообразовании 

типа мост - мостик (наблюдения). Исторические сведения об особенностях букв Ъ и Э. 

Логическое ударение в высказывании (наблюдения). 

Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с помощью интонации 

и ее обозначение на письме (знаки в конце высказывания). Смысловые части высказывания 

(предмет сообщения и сообщение о предмете). Отработка навыка смыслового чтения с опорой 

на выделенное тактовое ударение. Понятие устной речи, средств её выражения, речь 

монологическая и диалогическая, бытовая и научная (на уровне практического ознакомления), 

речь художественного и научного изложения (на уровне практического ознакомления), 

основные единицы речи: текст, предложение, слово. Обучение написанию изложений по 

заранее составленному плану. 

Деятельность на уроке. Сопоставление количества гласных звуков и количества гласных 

букв, согласных звуков и согласных букв в русском языке. Составление таблицы обозначения 

звука [й'] на письме в разных позициях. Составление таблицы изученных и неизученных 

орфограмм. Упражнение в списывании текстов по алгоритму. 

 

 

 

2 класс (170 часов) 

Повторение материала, изученного в 1 классе ( 1 9  ч) 

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая) единица языка. Ударение как 

средство организации слогов в слово. Звуки и буквы Выбор буквы для обозначения гласного 

звука в зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и 

непарных по твердости-мягкости). Выбор буквы для обозначения звука [й].  

Орфограммы, связанные с обозначением звука буквой (гласные после шипящих и ц, 

разделительные знаки ь и ъ). Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. 

Восклицательное высказывание. Диалог, его элементы (реплики). Оформление высказываний 

на письме. 

Деятельность на уроке. Сопоставление формы и значения слова. Определение ударных 

слогов в словах. Обоснование выбора гласной буквы для обозначения твердости-мягкости 

согласных звуков, выбора буквы (букв) для обозначения звука [й], выбора буквы на месте 

изученной орфограммы. Упражнения в списывании текстов по алгоритму (на материале 

высказываний, где написание слов совпадает с их произношением). Различение высказываний 

по цели и по интонации. Выделение смысловых частей высказывания. Выделение элементов 

диалога. 

Постановка орфографических задач. Общий способ проверки орфограмм слабых 

позиций  (37ч+16ч) 



Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). 

Изменение позиции звуков как причина их чередования (позиционное чередование). Сильная 

и слабая позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность 

появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся 

звуков одной буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения 

гласных звуков в слабой позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения 

выделять слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском 

безударных гласных). Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. 

Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с 

пропуском орфограмм слабых позиций гласных и согласных). 

 

Деятельность на уроке. Наблюдения над смыслоразличительной заменой звуков и 

позиционным чередованием звуков в словах. Анализ возможностей употребления гласных 

звуков в словах в сильных и слабых позициях по законам русского литературного 

произношения. Наблюдения над буквенным обозначением звуков в сильных и слабых 

позициях. Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на месте гласных звуков 

в слабых позициях. Наблюдения над позиционным чередованием согласных звуков в словах. 

Анализ возможностей употребления согласных звуков в словах в сильных и слабых позициях 

по законам русского литературного произношения. Наблюдения над буквенным обозначением 

звуков в сильных и слабых позициях. 

Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на месте согласных звуков в 

слабых позициях. 

       

Проверка орфограмм слабых позиций в корне (65 ч )  

Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень как 

общая часть основ родственных слов. Подбор одно-коренных слов к заданному (простейшие 

случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых образуются 

новые слова. Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), 

суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм 

слабых позиций в корне с помощью родственных слов. Правило правописания разделительных 

знаков ь и ъ. 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки орфограмм слабых 

позиций. Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. Важнейшие типы 

изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам и падежам; изменение 

слов называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее и прошей шее время), по 

родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. Основа и окончание слова. 

Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его 

изменения. Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и 

того же слова и разные слова. Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст 

как образец орфографически правильных написаний. Приемы списывания текста с 

орфограммами слабых позиций. 

 

Деятельность на уроке.  

Наблюдения над словообразовательными отношениями между родственными словами (с 

использованием словесной мотивации) Моделирование этих отношений (с помощью 

стрелочек). Подбор родственных слов, выделение корня. Построение словообразовательного 

гнезда (без термина). Моделирование морфосемантических особенностей слова (отражение в 

модели слова его значимых частей и их функций — работы). Определение состава слова 

(простейшие случаи). Уточнение и применение алгоритма проверки орфограмм слабых 

позиций путем приведения к сильной с учетом части слова (в рамках изменений одного и того 

же слова и в родственных словах). Письмо под диктовку с последовательной постановкой и 



решением орфографических задач. Списывание текстов по алгоритму. 

Поиск слов с непроверяемыми написаниями в орфографическом словаре по алгоритму. 

Упражнения в списывании текстов по алгоритму, включающему самоконтроль написанного. 

Построение и применение алгоритма проверки орфограмм слабых позиций путем приведения 

к сильной (в рамках изменений одного и того же слова). Моделирование типов словоизменения 

(построение моделей трех типов изменения слов: называющих предметы признаки и 

действия). Проверка орфограмм по общему способу проверки путем изменения. Письмо под 

диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач. Списывание 

текстов по алгоритму. Наблюдение над морфосемантическими особенностями слова и их 

моделирование (отражение в модели словоформы функций основы и окончания). Составление 

алгоритма выделения окончаний и основ в словах изученных типов. Уточнение и применение 

алгоритма проверки орфограмм слабых позиций путем приведения к сильной с учетом части 

слова (в рамках изменений одного и того же слова) 

 

Развитие речи. Текст (20 ч) 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью 

толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее представление).  

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос (повторение). Восклицательные 

высказывания, их оформление на письме (повторение). Смысловые части высказывания 

(повторение). Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение 

содержания сообщения об одном предмете в нескольких взаимосвязанных высказываниях. 

Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой 

связи между сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) 

сообщения в тексте Заголовок текста- как отражение его предмета (темы) или основного 

сообщения (основной мысли). Диалог, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), 

правила записи диалога (состоящего из реплик без слов автора). Рифма и ритм в поэтической 

речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). 

 

Деятельность на уроке. Использование толкового словаря для уточнения лексического 

значения слова и установления смысловых отношений между словами (синонимии, 

омонимии), различения прямого и переносного значения слов. Выразительное чтение с 

ориентацией на знаки препинания. Выделение смысловых частей в высказывании (предмета 

сообщения и сообщения о предмете). Отработка умения интонационно правильно 

воспроизводить смысловые части высказывания при чтении. Нахождение содержательных 

признаков текста. Выделение основных и дополнительных (уточняющих) сообщений в тексте 

о предмете сообщения. Определение темы текста и его основной мысли, подбор заголовка, 

отражающего тему или основную мысль текста. Анализ и редактирование текстов. 

Упорядочивание деформированного текста. Изложение несложных повествовательных 

текстов. Составление текста письма-поздравления. Сочинение по серии сюжетных картинок 

(под руководством учителя). Наблюдения над строением диалога и правилами его записи. 

Наблюдения над особенностями поэтической речи (рифма и ритм), особенностями построения 

загадок. 

 

Повторение изученного за год ( 1 3  ч)  

 Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова: основа и окончание; 

корень и аффиксы. 

Звуки как «строительный материал» языка. Позиционное чередование звуков. Сильные и 

слабые позиции звуков. Обозначение звуков на письме. Орфограммы слабых и сильных 

позиций (систематизация). Правила правописания орфограмм сильных позиций (ь и ъ, гласные 

а, у, и, е после шипящих). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение 

звука к сильной позиции в той же части слова). Приемы приведения звука к сильной позиции 

(изменение слова, подбор родственных слов). Орфограммы слабых позиций, не требующие 



специальной проверки. Проверка орфограмм слабой позиции с помощью орфографического 

словаря. 

 

Деятельность на уроке. Подбор родственных слов, выделение корня. Определение состава 

слова (простейшие случаи). 

Определение сильных и слабых позиций звуков. Нахождение орфограмм сильных и слабых 

позиций в тексте. Повторение изученных правил для орфограмм сильных позиций. 

Повторение приемов приведения звука к сильной позиции путем изменения (если орфограмма 

в основе), путем подбора родственных слов (если орфограмма в корне). Повторение и контроль 

изученных слов с непроверяемыми орфограммами (словарных слов). Письмо под диктовку с 

последовательной постановкой и решением орфографических задач. Списывание текстов по 

алгоритму. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, береза, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, город, группа, девочка, дежурный, 

деревня, до свидания, завод, заяц, здравствуй(-те), капуста, карандаш, класс, коньки, корова, 

лисица, лопата, машина, медведь, молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, платок, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, скоро, собака, спасибо, столица, суббота, 

тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык.  

 

3 класс (170 часов) 

    Основной закон русского письма (систематизация материала, изученного во 2 классе) 

(29 ч) 

Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и аффиксы (префиксы, 

суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях слова. Ряд позиционно 

чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук как позиционный 

представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые 

позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно 

чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ 

определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции к сильной позиции 

в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной позиции) фонемы. Буква 

как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): 

обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой позиции, 

как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции 

буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). Общий 

способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции в той же 

части слова). Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем 

в корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и необходимость 

обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила 

орфографии к аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. 

 Слова с буквой з перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй). 

Деятельность на уроке. Определение состава слова (простейшие случаи). Определение 

сильных и слабых позиций звуков. Наблюдение над рядами позиционно чередующихся звуков 

в разных частях основы. Определение фонемного состава значимых частей основы слова. 

Повторение приемов приведения звука к сильной позиции (нахождение главного 

представителя фонемы) путем изменения (если орфограмма в основе), путем подбора 

родственных слов (если орфограмма в корне). Применение общего орфографического правила 

(приведения фонемы к сильной позиции) для орфограмм в приставках и суффиксах (типовые 

случаи). Применение общего орфографического правила для проверки орфограмм 

непроизносимых согласных. Моделирование и применение общего алгоритма проверки 

орфограмм слабых позиций во всех частях основы слова. Упражнения на освоение правил 

правописания слов с приставкой –с и  слов с буквой -з перед согласной в начале слова. Письмо 



под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач во всех 

частях основы. Списывание текстов по алгоритму. 

Окончание как значимая часть слова (25 ч )  

Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). 

Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) работы окончания. 

Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с другими словами в 

высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и 

признаков. Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в 

единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и 

синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как 

дополнительное средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с 

предлогами. Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных 

набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к 

именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь 

после шипящих в конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, числа и 

падежа слов, называющих признаки. 

Деятельность на уроке. Наблюдение над функциями окончаний слов, называющих 

предметы и признаки. Моделирование: отражение этих функций на моделях слов данных 

типов. Составление таблицы падежей. Определение падежа слова в словосочетании с 

помощью подстановки падежного изменения слова стена. Наблюдения над употреблением 

предлогов с различными падежами. Различение предлогов и приставок. Наблюдения над 

особенностями употребления падежных форм указательных слов он, она, оно, они с 

предлогами, самостоятельное употребление их в связной устной и письменной речи. Анализ и 

подсчет наборов окончаний слов, называющих предметы. Различение этих наборов по 

именительному падежу. Упражнения на освоение правила употребления буквы ь после 

шипящих u конце слов, называющих предметы. Определение рода, числа и падежа слов, 

называющих признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям ( 26 ч )  

Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, закону русского письма. 

Способ проверки орфограмм в падежных окончани. ях (замена слова с орфограммой словом с 

тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). «Проверочные слова» для 

проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стоя, окно, другой). Применение 

способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, называющим предметы и 

признаки (в единственном числе). Падежные окончания во множественном числе. Совпадение 

окончаний -ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных окончаний. 

Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания 

родительного падежа множественного числа. Беглые о и е в этой падежной форме. Порядок 

действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях. 

Деятельность на уроке. Наблюдения над позиционным чередованием звуков в окончаниях 

и соответствием букв в них закону русского письма. Моделирование алгоритма общего 

способа проверки орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях слов, называющих 

предметы и признаки. 

Упражнения на применение общего способа проверки орфограмм в падежных окончаниях. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в 

окончаниях слов, называющих предметы и признаки. 

Списывание текстов по алгоритму. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях ( 21  ч )  

Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях слов типа армия, здание, 

гербарий. Особенность основы этих слов. Необходимость дополнительной проверки 

орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове ( в  столе — в гербарии, в стене 



— в армии и т.п.). Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков 

(буквы ы, и в окончании -ый (-им), буква г в окончании -ого (-его). Необходимость 

дополнительной проверки орфограмм, соответствующих -ой в сильной позиции. 

Несоответствие закону письма обозначения фонемы <о> в слабой позиции буквой е после 

шипящих и ц. Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях 

с учетом наличия нефонемных написаний. 

Деятельность на уроке. Наблюдения над написаниями, нарушающими закон письма. 

Моделирование схем, отражающих правила их правописания, упражнения на освоение 

нефонемных написаний в падежных окончаниях слов, называющих предметы и признаки. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в 

окончаниях слов, называющих предметы и признаки. Списывание текстов по алгоритму. 

Использование алгоритма постановки и решения орфографических задач в окончаниях слов, 

называющих предметы и признаки, при оформлении любых текстовых работ, отзывов, 

докладов, статей при издании классного журнала, газеты и пр. 

Правописание личных окончаний (37 ч )  

Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два 

набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжений). Работа окончаний слов, называющих 

действия, в прошедшем времени (в единственном числе — указание на число и род, во 

множественном — только на число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, 

называющих действия). Особенность их работы — отсутствие указания на время, лицо, число 

и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному закону 

письма. Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. Необходимость 

определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. 

Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы ё и ь после шипящих в 

личных окончаниях. Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжениям. 

Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), 

соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 

2-го спряжения (усекаемая основа, суффиксы - и - ,  -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом 

- а - ) .  Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с заменой 

-и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). 

Определение типа спряжения слов с приставками. 

Деятельность на уроке. Наблюдения над позиционным чередованием звуков в личных 

окончаниях и соответствием букв в них закону русского письма. Моделирование алгоритма 

общего способа проверки орфограмм слабых позиций в личных окончаниях слов, называющих 

предметы и признаки. Наблюдения над особенностями 2 типов спряжения слов, называющих 

Действия. Моделирование алгоритма определения спряжения с опорой на их признаки. 

Упражнения на применение общего способа проверки орфограмм в личных окончаниях и 

определение спряжения. Упражнения на освоение орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в 

окончаниях слов, называющих действия. Списывание текстов по алгоритму. 

Система орфограмм и способы их проверки (работа с орфографической тетрадью-

справочником) ( 3 2 ч ) 

 Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, 

регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем (звуков). 

Раздельное написание слов (предлоги и приставки), Употребление больших букв(повторение). 

Правила переноса слов. Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы 

сильных и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, регулирующие их 

написание (повторение). Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части 

ело- ' ва, в которой находится орфограмма слабой позиции. Определение вида орфограммы по 

отношению к закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). 

Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в корнях слов 



(на примере корня -гор/-гар). Необходимость специальных правил для проверки таких 

орфограмм. Орфограммы корня с «двойной проверкой» (на примере корня -юр/-зар-). 

Специальные правила, регулирующие написание таких орфограмм (наблюдения). Общий 

способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих специальных правил (приведение 

к сильной позиции в той же части слова). I «Непроверяемые» орфограммы. Порядок действий 

при проверке орфограмм в высказывании. 

Деятельность на уроке. Различение типов и видов орфограмм. Моделирование 

классификации орфограмм и общего алгоритма их проверки. Упражнения на проверку 

изученных типов и видов орфограмм. Анализ построения орфографического справочника. 

Использование его для решения орфографических задач, повторения и систематизации 

изученных правил правописания, работы над ошибками после проверочных работ. Письмо под 

диктовку текстов с изученными орфограммами. Списывание текстов по алгоритму. 

Развитие речи 

Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью  слова. 

Антонимы, их стилистическая функция в поэтической речи. Устаревшие слова.  Образные 

значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности художественной речи. 

Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование пословиц и поговорок. 

Фразеологизмы (без термина). Высказывание с репликой и словами автора, варианты его 

строения. Правила записи таких высказываний   (случаи, в которых слова автора не прерывают 

реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью 

кавычек. Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. 

Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью красной строки). План как 

средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в виде 

заголовков к каждой части и в виде вопросов. Изложение текста повествовательного или 

описательного характера по коллективно составленному плану. Устный и письменный ответ 

на вопрос по изученному грамматическому материалу с обоснованием тезиса. Сочинение по 

серии сюжетных картинок. 

Деятельность на уроке. Определение значения слова по контексту и с помощью толкового 

словаря. Определение связи между значениями многозначного слова (с помощью словаря). 

Различение многозначных слов и омонимов с помощью толкового словаря. Наблюдения над 

употреблением синонимов и антонимов в художественной речи, образных выражений. 

Наблюдение над употреблением в разговорной и художественной речи пословиц и поговорок, 

фразеологизмов. Анализ строения высказываний с репликами и особенностей их оформления 

на письме. Упражнения для усвоения этих правил (изученные случаи). Выделение частей 

текста на основе анализа его смысловой структуры как развернутых сообщений о предмете. 

Выделение частей в тексте-описании и тексте-повествовании и оформление их при записи. 

Редактирование текста с невыделенными или неправильно выделенными частями. 

Составление простого плана текста (описания и повествования) с целью его понимания и 

последующего воспроизведения. Восстановление деформированного текста по заданному 

плану. Составление текста (повествования и описания) по заданному плану (или серии 

сюжетных картинок для повествования). Составление описания с учетом позиции 

наблюдателя. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, земляника, 

картина, картофель, квартира, коллектив, коллекция, компьютер, Кремль, кровать, лагерь, 

лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овощи, огород, огурец, 

однажды, орех, осина, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, приветливо, 

пшеница, ракета, растение, рисунок, север, сирень, солома, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 

 

4 класс (170 часов) 

Строение слова (повторение материала, изученного во 2 и 3 классах) ( 1 5  ч)  



Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые части слова 

(морфемы) и их работа. Сложные слова Интерфикс как особая (соединительная) морфема. 

Интерфикс -о- (-е-). Фонемы как строительный материал морфем. Чередование звуков и фонем 

в морфемах. Буква как знак фонемы. Способы проверки орфограмм в разных морфемах. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях и в корнях -гор/ -гар, -кос/-кас (наблюдения). 

Нефонемные написания в приставках (приставки на -з/-с). 

Деятельность на уроке. Выделение значимых частей слова (окончания, основы; корня, 

префикса, суффикса, интерфикса). Построение модели словоформы и слова. Наблюдения над 

позиционным чередованием звуков и фонем в словах. Повторение способов проверки 

орфограмм в разных морфемах (по общему правилу — сильной позиции, по словарю, по 

специальному правилу). Повторение списка орфограмм, связанных с нефонемными 

написаниями, и правил их проверки. Обнаружение новых орфограмм такого типа (в корнях и 

приставках). 

Слово как часть речи ( 2 7  ч )  

 Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета, признака, действия, 

состояния и т.п.). Лексическое значение слов-названий, слов-указателей (местоимений) и слов-

«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и 

слова-омонимы. Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в 

высказывании: обозначение действующего лица, адресата действия, количества называемых 

предметов, времени действия и т. п.). Возможность выражения одним словом одновременно 

нескольких грамматических значений. Обязательность противопоставленных вариантов 

одного и того же грамматического значения (единственное и множественное число; мужской, 

женский и средний род и т. п.). Сравнительная характеристика лексических и грамматических 

значений слова. Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи 

(высказывании). Основа слова как средство выражения его лексического значения. Различные 

изменения слова (словоформы) как средство выражения его грамматических значений. 

Лексическое значение как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер 

грамматических значений (грамматическое значение как значение, одинаковое для большой 

группы слов). Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим 

словам в высказывании. Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические 

значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия   и 

признаки, отражающие разный способ присоединения этих слов к другим словам  в 

высказываниях. Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы (предмет), и 

средства его выражения. Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как 

носитель признака). Наличие общего грамматического значения у слов, называющих признаки 

(«признак предмета») и действия («процесс»). Уточнение трех грамматических моделей слов: 

указание на общее грамматическое значение. Часть речи как слова, имеющие одинаковое 

общее грамматическое значение, т. е. построенные по одной и той же грамматической модели. 

Обусловленность «поведения» слова в речи (способности присоединяться к другим словам и 

присоединять их к себе) его общим грамматическим значением. Склоняемые (имена) и 

спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные грамматические значения имени 

существительного, имени прилагательного и глагола. 

Деятельность на уроке. Определение лексического значения слова по контексту и с 

помощью толкового словаря. Различение типов лексического значения: слов-названий, слов-

указателей (местоимений) и слов-«помощников» (служебных слов). Определение 

грамматических значений слов, сравнение лексических и грамматических значений слова, 

средств их выражения. Моделирование: составление грамматических моделей трех основных 

частей речи, отражение в этих моделях важнейших грамматических характеристик слова — 

постоянства, переменности; зависимости, независимости. Определение общего 

грамматического значения трех основных частей речи как их главного частеречного признака. 

Различение имени существительного, имени прилагательного и глагола, характеристика их 

грамматических признаков. 



Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола (28 ч) 

Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, отличающиеся друг от 

друга каким-то одним грамматическим значением. Падежные формы существительных 

(именительный, родительный и др.) и их значения (действующее лицо, адресат действия и пр.). 

Соотношение количества падежных форм имени существительного и количества его 

словоформ. Грамматическая форма падежа, выражающая определенное падежное значение, 

как представитель грамматической категории падежа.  Многозначность русских падежей 

(выражение с помощью одной и той же падежной формы разных падежных значений). Типы 

склонения существительных. Грамматическая категория числа существительных. Формы 

числа существительных (единственное и множественное число) и их значения (указание а 

количество предметов: один  или больше одного). Соотношение количества форм числа имени 

существительного и количества его словоформ. Формы числа существительных как 

«командир» для форм числа зависимых слов (прилагательных и глаголов). Грамматическая 

категория рода существительных. Три формы рода существительных (мужской, женский и 

средний род) и их значения (указание на пол: женский или мужской). Отсутствие значения 

рода у формы среднего рода и форм рода существительных, называющих неживые предметы. 

Формы рода существительных как «командир» для форм рода зависимых слов 

(прилагательных и глаголов). Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности 

существительных. Формы одушевленности-неодушевленности существительных и их 

значения (указание на живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как 

средство выражения этого грамматического значения. Грамматические категории имен 

прилагательных. «Дублирование» формами числа, падежа и рода прилагательных тех же форм 

существительных. Способ определения форм рода, числа и падежа имен прилагательных. 

Выражение грамматических значений неизменяемых существительных (типа пальто) с 

помощью форм зависимых слов (на примере прилагательных). Грамматические категории 

глаголов. Формы лица (1, 2 и 3-е) и их значения (указание на разных участников разговора: 

«делает(ют) тот (те), кто говорит», «делает(ют) тот (те), кому говорят», «делает(ют) тот (те), о 

ком говорят»). Формы времени глагола (настоящее, будущее и прошедшее) и их значения 

(отношение действия к моменту речи: «говорю и делаю одновременно», «сначала говорю, 

потом буду делать», «сначала делал, потом говорю»). Особенности образования разных форм 

времени глаголов (личные окончания, суффикс -л- прошедшего времени, вспомогательный 

глагол быть в будущем времени). Связь форм лица и рода с формами времени. Формы 

наклонения глаголов (изъявительное, условное и повелительное) и их значения (оценка 

говорящим реальности-нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы 

произойти», «хочу, чтобы произошло»), Буква ь в формах повелительного наклонения 

глаголов. Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Деятельность на уроке. Наблюдения над особенностями грамматически форм падежа, 

рода и числа существительных. Определение значений грамматических категорий падежа, 

рода и числа. Изучение грамматических форм падежа, рода и числа и средств их выражения. 

Определение типа склонения имен существительных. Различение одушевленных и 

неодушевленных имен существительных (по форме винительного падежа). Определение форм 

падежа, числа и рода имен прилагательных (по соответствующим формам существительных). 

Наблюдения над особенностями грамматических категорий глагола: времени, лица, рода, 

числа, связи между ними и средств их выражения. Обнаружение категории наклонения 

глаголов, средств ее выражения. Наблюдения над связью между формой наклонения и другими 

формами глагола. Составление алгоритма грамматической характеристики (морфологического 

разбора) имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Осуществление 

морфологического разбора трех основных частей речи. Повторение изученных орфограмм и 

способов их проверки. Письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

Списывание. 

Система частей речи в русском языке ( 27 ч)  



 Имя числительное, его общее грамматическое значение («число», «количество 

предметов»). Грамматические формы числительного (формы падежа). Имена числительные и 

счетные существительные. Порядковые прилагательные, образованные от числительных 

(третий, десятый и т. д.). Простые, сложные и составные числительные, некоторые 

особенности их правописания (буква ь в числительных на -дцать и -десят). Местоименные 

слова и их место в системе частей речи. Местоименные прилагательные как особая 

разновидность имен прилагательных. Местоименные числительные как особая разновидность 

имен числительных. Местоименные существительные как отдельная часть речи, имеющая 

особую грамматическую модель, отличную от грамматической модели существительных. 

Общее грамматическое значение местоименных существительных («участники разговора»). 

Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»). Отсутствие у наречия 

частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам (неизменяемость 

наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, прилагательным и 

существительным. Образование наречий от прилагательных с помощью суффикса -о (-е). 

Особенности правописания наречий (наречия с приставками и существительные с предлогами 

(наблюдения), суффиксы -о и - е в  конце наречий после шипящих; буква ь в конце наречий 

после шипящих). Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, 

их общее грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их роль  в языке. Знаки 

препинания при записи высказываний   с союзами (наблюдения). Обязательность запятой 

перед союзами а и но. Частицы как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление 

частицы не с разным и  частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы не с 

глаголами. Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся 

ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания при записи   высказываний 

с междометиями. Система частей речи. 

Деятельность на уроке. Анализ частеречных особенностей имени числительного, отличие 

их от других частей речи, называющих число или количество предметов. Построение 

грамматической модели имен числительных. Наблюдения над особенностями местоименных 

слов, их функции в речи. Отличие местоименных существительных от других местоименных 

слов, построение их грамматической модели. Упражнения на усвоение особенностей 

употребления и правописания местоименных слов. Наблюдения над особенностями наречий, 

их употреблением и написанием. Упражнения на освоение правил их правописания. 

Наблюдения над особенностями употребления в речи служебных слов — предлогов, союзов, 

частиц. Упражнения на пунктуационное оформление предложений с союзами а и но. 

Упражнения на употребление в письменной речи частицы не (изученные случаи). Наблюдения 

над особенностями междометий, их употреблением и их пунктуационным оформлением в 

письменной речи. Составление классификационной схемы частей речи, выяснение ее 

открытого характера. 

Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение) ( 3 7 ч)  

 Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, сочинительная). 

Разные синтаксические единицы языка, образованные с помощью разного типа 

грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» говорящим 

от слов и морфем как «готовых», данных в языке. Словосочетание как синтаксическая 

единица, образованная на основе подчинительной связи. Независимый и зависимый члены 

словосочетания, способ их разграничения. Работа словосочетания в речи (уточненное 

название предмета, действия или признака). Работа независимого члена (название предмета, 

действия, признака) и работа зависимого члена (уточнение названия предмета, действия, 

признака). Типы уточнения зависимого члена словосочетания (дополнение, определение, 

обстоятельство). Способ определения работы (типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи и 

служащая для построения высказываний. Разные предложения и разные формы одного и того 

же предложения. Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения с 

действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о 



сказуемом как члене предложения, выражающем его грамматическое значение, способ 

нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят 

грамматические формы сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными частями 

речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, выраженного существительным и 

прилагательным (необходимость глагольной связки быть, ее опущение в настоящем времени). 

Две работы сказуемого в предложении: сообщение о подлежащем и выражение 

грамматического значения предложения. 

Деятельность на уроке. Различение трех типов грамматической связи и разных типов 

синтаксических единиц, образованных на их основе. Разбор словосочетания (нахождение 

главного и зависимого членов словосочетания, определение типа уточнения зависимого 

члена). Разбор предложения (нахождение главных и второстепенных членов). Повторение 

изученных орфограмм и способов их проверки. Письмо под диктовку текстов с изученными 

орфограммами. Списывание. 

Типы предложений в русском языке ( 21 ч)  

 Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Предложения, различающиеся по эмоциональной окраске 

высказывания (восклицательные и невосклицательные). Уточнение содержания подлежащего 

и сказуемого с помощью грамматически зависимых от них слов. Грамматическая основа 

предложения. Нераспространенные (состоящие только из главных членов) и 

распространенные (состоящие из главных и второстепенных членов) предложения. 

Предложения с одним и двумя главными членами. Простые и сложные предложения. Средства 

грамматической связи между частями сложного предложения (союзы, интонация). Знаки 

препинания (запятая) в сложном предложении (наблюдения). Ряды однородных слов в 

предложении, средства связи между ними. Знаки препинания в предложениях с однородными 

словами. Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере обращений 

и междометий); средства выделения последних в устной речи и на письме. Грамматическая 

характеристика простого предложения. Вид предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. Нераспространенное или распространенное предложение. Главные 

члены предложения, второстепенные члены предложения, уточняющие подлежащее и 

сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами предложения. 

Деятельность на уроке. Различение повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложений, их правильное пунктуационное оформление. Различение восклицательных и 

невосклицательных предложений, их правильное пунктуационное оформление. Выделение в 

предложении его грамматической основы. Различение распространенных и 

нераспространенных предложений. Определение второстепенных членов предложения: 

определения, дополнения и обстоятельства. Различение односоставных предложений (с  

одним главным членом) и двусоставных ( с  двумя главными членами). Различение простых и 

сложных предложений. Наблюдения над знаками препинания в сложных предложениях. 

Выделение рядов однородных слов в предложении, упражнения на их пунктуационное 

оформление (изученные случаи). Нахождение слов и словосочетаний, не являющихся членами 

предложения, наблюдения над средствами их выделения. Составление алгоритма 

грамматической характеристики (синтаксического разбора) предложения. Повторение 

изученных орфограмм и способов их проверки. Письмо под диктовку текстов с изученными 

орфограммами. Списывание. 

Систематизация знаний о слове ( 15 ч)  

Звуковая и фонемная характеристика слова. Характеристика лексического значения слова и 

его родственных слов. Характеристика морфемного состава слова и особенностей его 

правописания. Грамматическая характеристика слова и его работа в речи. 

Деятельность на уроке. Необходимость дальнейшего изучения слова в 5 классе. 

Составление звуковой, фонемной, лексической, морфемной, орфографической и 

грамматической характеристик слова. Постановка задач на будущее изучение слова и его 

работы в языке и речи. 



Развитие речи 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение), особенности их структуры.  Приемы, 

усиливающие передачу событийности в тексте-повествовании: употребление связочных слов, 

детализация событий. Важность правильного подбора видовременных форм глагола в 

повествовании. Особенности деловой и художественной речи. Деловое и художественное 

описание. Роль определений в художественной речи (эпитеты, без термина). Деловое и 

художественное повествование. Изложение текста с элементами повествования, описания и 

рассуждения (при необходимости с предварительным составлением плана). Использование 

устойчивых словосочетаний в речи как особое средство выразительности. 

Деятельность на уроке. Наблюдения над употреблением разных частей речи в различных 

типах текста. Составление описания по заданному повествованию и наоборот. 

Упражнения в подборе видовременных форм глагола в повествовании, употреблении 

связочных слов. Анализ средств деловой и художественной речи. Составление делового и 

художественного описания. Составление делового и художественного повествования. 

Составление текста-инструкции. Составление устного и письменного рассуждения по 

изученному грамматическому материалу. Изложение текста с элементами повествования, 

описания и рассуждения (при необходимости с предварительным составлением плана). 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двенадцать, директор, 

желать, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, 

километр, комбайн, корабль, космонавт, костер, медленно, металл, назад, налево, одиннадцать, 

около, пассажир, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, 

расстояние, салют, самолет, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, 

снизу, справа, телефон, теперь, хлебороб, хозяйство, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, 

электричество, электростанция. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Формирование промежуточной оценки 

 Под оцениванием в образовательной  системе Эльконина-Давыдова понимается процесс 

сравнения сегодняшних успехов (неуспехов) ребенка с его прежними успехами (неуспехами) 

и процесс соотнесения результатов обучения с нормами, заданными существующими 

стандартами обучения.  Процесс создания критериев и форм оценивания осуществляется 

совместно с учащимися, и мы его рассматриваем как способ формирования детской 

самооценки. Исходя из принципов начальной школы, формулируются следующие правила 

работы в системе оценивания: 

• обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работ; 

• обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика; 

• оценивание только работы ученика, а не самого ребенка; 

• обсуждение успехов (неуспехов) ребенка только во время индивидуальной беседы с 

родителями, а не на родительском собрании. 

Виды промежуточного контроля 

Стартовая работа - проводится в начале сентября, позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в диагностической 

таблице  роста учащегося. 

Диагностическая работа – устный опрос. Оценивается усвоение ребёнком того или иного 

действия. Количество диагностических работ равно количеству проверяемых действий, 

которые должен усвоить учащийся  за год (таблица достижение учащихся). 

Тестовая диагностическая работа - (на входе темы) включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 



рамках решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются с пометкой «без 

уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

Самостоятельная работа – проводится после изучения определённого блока (темы). 

Оценивается базовый и повышенный уровень.  Количество самостоятельных работ равно 

количеству содержательных линий  (внутри содержательной линии определяются 3-4 

действия, которые выносятся на проверку). Работа направлена на коррекцию результатов 

предыдущей темы и на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Учащиеся выбирают уровень заданий и осуществляют оценку своих действий  Учитель 

проверяет выполнение учащимся задания.  Далее учащийся соотносит свою оценку с оценкой 

учителя. 

 Самостоятельная (домашняя) работа учащихся - рассчитана на продолжительное время 

выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их проверку. По 

итогам выполнения самостоятельной работы  учащихся проводится специальный урок-

презентация. Результаты  самостоятельной  работы  также фиксируются  в специальных 

диагностических таблицах. 

Проверочная работа – составляет пятую часть теста итоговой работы и представляет  собой 

трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий. Выполнение всех заданий обязательно. 

Оценивается базовый и повышенный уровень. Количество проверочных работ равно 

количеству содержательных линий изучаемых за учебный год. По итогам работы определяется  

персональный «профиль»  ученика. 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся за год обучения. 

Итоговая проверочная работа – проверяет все действия, которыми должен овладеть 

учащийся за учебный год. Целью итоговой проверочной работы по русскому языку является 

оценка способности учащегося решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

средствами русского языка. В итоговой работе вводятся два уровня: базовый (или опорный) и 

повышенный (или функциональный). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного 

указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из 

изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя 

их. Итоговая работа по русскому языку состоит из двух частей и проводится в два дня. Первый 

день - итоговый диктант, второй день - проверочная работа. 

Общая характеристика итогового диктанта. Особенности итогового диктанта 

Первая часть работы направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 

содержательной линии «Орфография и пунктуация», наиболее важными из которых являются 

осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Принятой формой проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков в начальной школе является диктант. Уровень сложности 

диктанта может быть охарактеризован как средний, что обеспечивает возможность его 

написания всеми учащимися. Рекомендации по оценке выполнения итогового диктанта. 

Оценка выполнения учащимся итогового диктанта строится по принципу «не справился», 

«справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне».  Результат написания 



диктанта учащимся оценивается как «справился на базовом уровне», если учащийся допустил 

не более шести ошибок (с учетом принципа «повторяющейся ошибки на одно и то же 

правило», объясняемом ниже в первом критерии), «справился на повышенном уровне», если 

учащийся допустил не более двух ошибок (включая повторяющуюся ошибку на одно и тоже 

правило). 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчеркивать), но засчитывать 

за одну ошибку. 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 

итогового диктанта. 

Общая характеристика проверочной работы. Содержание проверочной работы 

Особенностью данной проверочной работы является ее ориентация не только на 

предметные результаты, но и на уровень овладения учащимися способами действий. Таким 

образом, основная цель проверочной работы - оценить способность выпускников начальной 

школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи по русскому языку. 

Содержание проверочной работы определяется основными результатами освоения 

содержательных линий.  В проверочной работе используются три типа заданий: 

• задания с выбором ответа (12 заданий), к каждому из которых предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный; 

• задания с кратким ответом (6 заданий), требующие определения последовательности, 

вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

• задания с развернутым ответом (2 задания), в которых необходимо либо записать 

несколько групп слов, либо написать небольшой текст. 

Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций. 

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен выбрать 

только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается 

выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 

1 балл (верно) - указан только верный ответ; 

0 баллов - указан неверный ответ или несколько ответов. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается по следующей 

шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для 

продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, 

обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы. 

Модели инструментария для оценки достижений учащихся 



Источники информации: 

− работы учащихся; 

− деятельность учащихся; 

− статистические данные; 

− результаты тестирования; 

Методы: 

− наблюдение; 

− оценивание процесса выполнения; 

− открытый ответ; 

− выбор ответа; 

− краткий свободный ответ; 

− портфолио; 

− вопросы для самоанализа. 

Критерии: 

− поощрение всех видов речевой деятельности детей, осуществляемой в разнообразных 

целях; 

− разумность гипотез, пояснений и моделей записи письменной речи; 

− правильность ответа или качество подготовленного продукта; 

− разумность обоснований; 

− индивидуальный прогресс в правильности применения грамматических правил; 

− индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств устной и 

письменной речи. 


