
 



Пояснительная записка 

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

ствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько. 

       Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуника-

тивной компетентности.  

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, мо-

нологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как пока-

зателя общей культуры человека. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основ-

ных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соот-

ветствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и чи-

тать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и пись-

менные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач обра-

зовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач об-

разовательной области «Филология»: 

– Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

– Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

– Развитие коммуникативных умений. 

– Развитие нравственных и эстетических чувств. 

– Развитие способностей к творческой деятельности. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основ-

ных целей изучения предмета: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответ-

ствии с целями, задачами и условиями общения; 

– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и син-

таксисе; 



– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письмен-

ные тексты; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

– пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

       Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формиро-

вание навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обога-

щение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамма-

тико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чте-

нию и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает ре-

шение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основно-

го) и послебукварного (заключительного). 

        Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подго-

товки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возраста-

ние сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков пра-

вописания и развития речи. 

         Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как яв-

лении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Описание места предмета в учебном плане 

         На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе- 132 ч (4 ч в неде-

лю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в пери-

од обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. На уроки обучения чте-

нию в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (92 ч).  Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учеб-

ные недели в каждом классе). 

 

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 ос-

новном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному ис-

пользованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем об-

щей культуры человека.  

      На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях об-

щения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.  

     Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социа-

лизации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

Планируемые результаты обучения  

   Личностные результаты УУД направлены на формирование: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 



• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на ко-

торых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, любви ко 

всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваива-

емой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозна-

чениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных посо-

биях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые фак-

ты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

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

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

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить языковой факт под 

понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначаю-

щие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 



• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

– представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

– представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

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

ки и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

– практические умения работать с языковыми единицами; 

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

варного запаса русского языка; 

– представление о правилах речевого этикета; 

– адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Развитие речи. Обучающийся научится: 

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

– пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

– Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последователь-

ность в тексте; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить заголовок и содержание текста; 

– составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

– составлять текст по его началу и по его концу; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. Обучающийся научится: 

– понимать различие между звуками и буквами; 

– устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

– различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

– определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

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

но произносить; 

– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], нахо-

дить их в слове, правильно произносить; 

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

– обозначать ударение в слове; 

– правильно называть буквы русского алфавита; 

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

– определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– наблюдать над образованием звуков речи; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 



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

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

– располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом прогова-

ривании слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (орфоэпи-

ческий словарь в учебнике). 

Лексика. Обучающийся научится: 

– различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

– определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

– классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инстру-

менты и др.); 

– определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, слова извинения, слова-

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

– различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

– на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

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

противоположных по значению; 

– подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология. Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

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

– соотносить слова — названия действий предметов и вопрос,на который отвечают эти слова; 

– соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

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

Синтаксис. Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

– выделять предложения из речи; 

– соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

– определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

– составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

– составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему(например, на тему «Весна»); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца пред-

ложения; 

– устанавливать связь слов в предложении; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на со-

держание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

– порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация. Обучающийся научится: 

– применять изученные правила правописания: 

– раздельное написание слов в предложении; 

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

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



– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

– знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

– писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

– Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

– писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

– писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие слу-

чаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

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

нии; 

– пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

- все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы 

пишем). 

Учащиеся должны уметь: 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 

- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком; 

- различать звонкие и глухие согласные звуки; 

- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и опре-

делять их последовательность в слове; 

- вычленять слова из предложения; 

- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 – 5 слов, напи-

сание которых не расходится с произношением; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в пред-

ложениях писать раздельно; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (132ч) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мыс-

ли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного реше-

ния коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение уме-

ниями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-



дов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными прави-

лами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (92 ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Под-

бор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду-

альному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, из-

менение их порядка. Интонация в предложении.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Русский язык (40 ч) 

Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных зву-



ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление 

слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предло-

жениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков ( в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – названия 

признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:   

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

сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

разделительный ь; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора. Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помо-

щью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. Составление плана к задан-

ным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным пла-

нам. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, 

лисица, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, 

ученица, учитель, хорошо, язык. 

2 класс (136 ч) 
Наша речь. 

Введение. Знакомство с учебником. Виды речи.  Что можно узнать о человеке по его речи? Как отли-

чить диалог от монолога. Проверка знаний. Тест№1. «Наша речь». 
Текст. 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста?  Части текста. 
Предложение. 



Что такое предложение?  Как из слов составить предложение? Что такое главные члены предложе-

ния? 

Что такое второстепенные члены предложения?  Подлежащее и сказуемое. Распространенные и не-

распространенные предложения. Как установить связь слов в предложении? 
Слова, слова, слова. 

Что такое лексическое значение слова? Что такое лексическое значение слова? Многозначные и од-

нозначные слова. Прямое и переносное значение многозначных слов. Синонимы. Антонимы. 
Родственные слова. Корень слова. Однокоренные слова. Какие бывают слоги? Как определить удар-

ный слог? Правила переноса слов.   
Звуки и буквы. 

Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? 
Как определить гласные звуки? Правописание слов с безударным гласным в корне. Правописание 

слов с непроверяемой безударной гласной в корне. Как определить согласные звуки. Согласный звук 

Й и буква Й 
Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 

Как обозначить мягкость согласного звука на письме. Мягкий знак на конце и в середине слова перед 

согласными. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Буквосочетания чк.чн.чт.чщ.щн.нч.  Повторение темы. Твёрдые и мягкие согласные. Буквосочетания 

жи-ши.ча—ща.чу-щу. Как отличить звонкие согласные от глухих. Проверка парных согласных в 

корне слова. 

Проверка написания парных согласных в корне и на конце. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 
Части речи. 

Что такое части речи? Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные существительные. 
Собственные имена сущ. Написание имен собственных. Заглавная буква в написании кличек живот-

ных. 
 Изменение имен существительных по числам. Глагол. Единственное и множественное число глаго-

лов. 

Частица не с глаголами.  Что такое текст-повествование? Имя прилагательное. Связь имени прилага-

тельного с именем существительным. Синонимы и антонимы. Число имён прилагательных. Что такое 

текст-описание? Предлог. Раздельное написание предлогов. Восстановление предложений. Место-

имение. 

Что такое текст-рассуждение. 
Повторение. 

Повторение по теме «Текст». Предложение. Слово и его значение. Слово. Части речи. Звуки и буквы. 
Правила правописания.  Повторение и закрепление изученного материала. Интеллектуальная игра « 

По дорожке русского языка». Викторина «Мой родной язык». 

3 класс (136 ч) 

Язык и речь. 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание. 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повест-

вовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицатель-

ные) 

Знаки препинания в конце предложений. 



 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи. 

     Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как слож-

ное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упраж-

нение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова 

для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

    Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи 

(общее представление). 

    Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безудар-

ными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обо-

значающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий 

знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                             

                                                                                                                      

Состав слова. 

     Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффик-

се, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием 

слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (со-

поставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написа-

ния. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и 

глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяе-

мых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пе-

ку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание ор-

фограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм 

в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка 

как значимая часть слова.        Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-

), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

 Части речи. 

      Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоиме-

ние, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существитель-

ных.       Правописание безударных гласных в родовых окончаниях. Склонение имен существитель-

ных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на 

конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце 

имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употреб-

ляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Име-

на прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существи-

тельными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошед-

шее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Гла-

голы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного гла-

гола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и перенос-

ном значении. 

 Повторение изученного за год. 



    Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в 

корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

4 класс (136 ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
   Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 
   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и инто-

нации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложе-

ниях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 
  Составление предложений с обращением. 
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 
  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных чле-

нах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложе-

ниях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеоло-

гизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом 

текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 
      Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), зна-

чение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, 

быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 
     Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразо-

вательный разбор слов типаподснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в право-

писании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенство-

вание звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвуково-

го состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
 

 

Части речи  
Имя существительное. 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существитель-

ных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го скло-

нения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

3-го склонения. 



    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие 

навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен су-

ществительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; рабо-

тать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, при-

слушиваться к музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окон-

чаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа(инженеры, учителя, директора; 

урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
Имя прилагательное. 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении 

имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых оконча-

ний. 
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчиваю-

щихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навы-

ка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единствен-

ном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка право-

писания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
Местоимение. 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественно-

го числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм 

личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в пра-

вильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств свя-

зи предложений в тексте.                              
Глагол. 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, 

в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единствен-

ном числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возврат-

ных глаголов в неопределенной форме. 
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного чис-

ла после шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 

3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 



    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в про-

шедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слы-

шать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 
       Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. За-

висимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (компо-

зиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. 
    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей 

речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану. 
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и 

др. 
     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисун-

ков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при 

извинении и отказе. 
Повторение изученного.        

Чистописание. Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соедине-

ний букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражне-

ние в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

     В период обучения грамоте в 1 классе контроль проводится посредством небольших работ, вклю-

чающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печат-

ного шрифтов. В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под дик-

товку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с 

произношением. При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. Общая продолжительность письма на 

уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут. Объем дик-

тантов и текстов для списывания должен быть следующим:  

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 

слогов или 1-2 предложения из 2-4 

слов 

объёмом 15-17 слов в соответствии с требо-

ваниями правил орфографии и каллиграфии 

Диктант 5-7 строчных и прописных букв, 3-5 

слогов.  

объёмом 15-17 слов в соответствии с требо-

ваниями правил орфографии и каллиграфии 



      Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в со-

держание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. По итогам обучения в 1-ом 

классе русскому языку отслеживается умение списывать текст с печатного образца.  

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует письмо без 

ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. Среднему уровню развития навыка 

списывания текста с печатного образца соответствует письмо, при котором число ошибок не превы-

шает 3 и не более 3 недочетов. Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного об-

разца следует отнести письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, 

небрежное, неразборчивое, с помарками.  

К числу недочетов относятся: 

 - искажение формы букв; 

 - несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; - наличие неправильных 

соединений, искажающих форму букв; 

 - выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

 - крупное и мелкое письмо;  

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.  

  

Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 2-4 классах  

   Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах.  

Диктанты: 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа написа-

на аккуратно, в соответствии с требованиями письма.  

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 

недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. 

Работа написана небрежно. 

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недоче-

тов, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

• пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

 • замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются: 

 •   ошибки на те, разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 • единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения за-

писано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления;  

• две пунктуационные ошибки; 

 • повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются: 

 • повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

 • дважды записанное одно и то же слово в предложении; 



 •неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то 

же правило; 

• перенос слова.  

Требования к тексту диктанта. Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на воз-

можность выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-40 слов 

3 класс 45-50 слов 55-60 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

  Грамматические задания. 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.  

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   ¾ заданий. 

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

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

 Словарный диктант. 

 Оценка «5» – работа без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену букв.  

Требования к количеству слов в словарном диктанте.   

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 6-8 слов 

2 класс 7-9 слов 8-10 слов 

3 класс 9-11 слов 10-12 слов 

4 класс 11-13 слов 12-15 слов 

 

Изложения и сочинения. 

 К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, рассказ по 

картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все творческие работы носят обуча-

ющий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются. Во 2-4 классах за обучаю-

щие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом содержания, речевого оформления  

и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, соответственно увеличивают-

ся на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4 класса - до25-30 слов.  

Оценка "5" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и последовательное воспроизведение автор-

ского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богат-

ство словаря, правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность);  

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

Оценка "4" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: - правильное и достаточно полное воспроизведение ав-

торского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложе-



ния мыслей; - допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и   по-

строении текста; 

б) грамотность: - 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: - имеются отступления от авторского текста; - отклоне-

ние от темы; - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построе-

нии 1-2 предложений; - беден словарь; - имеются речевые неточности; - 3-5 речевых недочетов в со-

держании и построении текста;  

б) грамотность: - 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления.  

Оценка «2» ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: -работа не соответствует теме; - имеются значительные 

отступления от авторского текста; - много фактических неточностей; - нарушена последовательность 

изложения мыслей; -отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; -словарь 

однообразен; -более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста;  

б) грамотность: -более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

Контрольное списывание. 

 Оценка "5" ставится:  

- нет ошибок и исправлений;  

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.  

Оценка «4» – 1 ошибка или 1-2 исправления.  

Оценка «3» –  2-3 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» –  4 и более ошибок.   

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, ко-

торые даны для оценивания диктантов.  

Требования к тексту для списывания.  

1-2 класс – списывание с печатного текста.  

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы)  
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-30 слов 35-40 слов 

3 класс 45-50 слов 55-60 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


