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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Цели изучения учебного курса «Русский язык»: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формировании на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

 

Основные задачи освоения курса: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

 

Программа учебного курса «Русский язык» (далее – программа) разработана на 

основании ООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

 

Рабочая учебная программа отличительных особенностей не имеет. 

 

Межпредметные связи учебного предмета. 

Программа входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение» и 

ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других учебных предметов: 

 литературного чтения: план (простой и сложный), текст, стиль, описание, 

повествование, рассуждение, конспект, тезис;

 окружающего мира: описание географических объектов, составление 

характеристик отдельных компонентов природы, характеристики органов, тканей и 

систем органов, объяснение химических явлений, протекающих в природе, 

лаборатории, производстве и в повседневной жизни;

 математики: несложные доказательства с опорой на известные определения и 

теоремы;

 изобразительного искусства: устное описание содержания и художественных 

средств произведений живописи;

 с уроками технологии (изготовление книг-самоделок, уроки коллективного 

творчества: аппликация, лепка, легоконструирование к изученным произведениям 

или разделам).

 

Воспитывающий и развивающий потенциал 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 
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как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

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

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

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

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

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

Раздел 2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». Программа рассчитана на 4 года, с общим объемом 573 часа: в 1 

классе 165 часов в год (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов в 

год (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Промежуточная аттестация: итоговые контрольные работы (1 час) в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
 

Раздел 3. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне начального общего образования. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему  

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе  

с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых  

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе  

с использованием языковых средств для выражения своего состояния  

и чувств; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству  

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения  соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров  

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 

с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции  

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос  

на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия  

при работе с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова,  

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности  

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия  

при осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова  

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я»  

и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов  

в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  



8 
 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

из слогов типа «согласный + гласный»); гласные  

после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения  

из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам  

и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова,  

в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак  

в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать  

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»  

и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания  

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие  

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
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объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания   

(2–4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно  

и письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь  

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  

с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове  

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами;  

без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах  

с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы  

и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе  

имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы  

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  
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в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды)  

члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания   

(3–5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений)  

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов  

или предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 
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схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род  

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем  

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения  

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами  

в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»  

и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения  

без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных  

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных  

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов  

в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака  

в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

по изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания   

(4–6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений)  

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Бук вы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 
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скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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 строчных 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 приемов 

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, изменение их порядка. 

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 сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

непарный; согласный звонкий– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов, слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.   Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени(спряжение). Способы определения       I и       II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред логами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных 

членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк – чн, чт, щн;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроизносимые согласные;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

 разделительные ъ и ь;

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

 безударные окончания имен прилагательных;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

 не с глаголами;

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица

 единственного числа (пишешь, учишь);

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

 запятая при обращении в предложениях;

 запятая между частями в сложном предложении.

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Раздел 5. Тематическое планирование. 

 

1- й год (165 часов). 
 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. 

Тема. 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных 

деятельности ученика (на 

учебных действий) 

видов 

уровне 

Контроль, 

практическая 

часть, проекты 

1. Добуквар- 17 Принимать учебную задачу урока.  
 ный период  Осуществлять решение учебной 
 (обучение  задачи под руководством учителя. 
 письму).  Правильно располагать учебную 
   тетрадь на рабочем месте. 
   Воспроизводить с опорой на 
   наглядный материал иллюстрации в 
   прописи, плакаты и др.) 
   гигиенические правила письма, 
   демонстрировать их выполнение в 
   процессе письма. 
   Моделировать предметы по 
   заданному образцу. 
   Обводить предметы по контуру. 
   Находить элементы букв в 
   контурах предметных картинок, 
   данных на страницах прописи. 
   Обводить элементы букв, 
   соблюдая указанное в прописи 
   направление движения руки. 
   Писать графические элементы по 
   заданному в прописи образцу: 
   правильно располагать на рабочей 
   строке элементы букв, соблюдать 
   интервал между графическими 
   элементами, наклон. 
   Чередовать элементы узоров, 
   ориентируясь на образец. 
   Осваивать правила работы в группе 
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2. Букварный 62 Соблюдать паузу при  
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 период  интонировании предложения с тире.  

(обучение Списывать без ошибок предложение 

письму). с тире по образцу, данному в 
 прописи. 
 Обозначать правильно границы 
 предложения. Составлять слова 
 из слогов, объяснять смысл 
 получившихся слов, записывать 
 получившиеся слова без ошибок. 
 Дополнять слоги по догадке так, 
 чтобы получились слова, 
 объяснять значение получившихся 
 слов. 
 Оценивать свою   деятельность   по 
 шкале самооценки. 

3. Послебуквар- 36 Объяснять правильную посадку,  
 ный период  положение тетради на рабочем столе, 
 (уроки  положение ручки в руке. 
 письма).  Анализировать особенности 
   правильной посадки, положения 
   тетради и положения ручки в руке 
   при письме правой и левой рукой. 
   Выполнять пальчиковую 
   гимнастику и гимнастику для рук. 
   Ориентироваться в понятиях 
   «лево», «право», «слева», «справа», 
   «верх», «низ». 
   Находить заданное   положение   на 
   рабочем листе прописей. 
   Выполнять указание учителя по 
   проведению линий, начинающихся и 
   заканчивающихся в заданных точках. 
   Ориентироваться на точку начала 
   движения, на стрелку, указывающую 
   направление движения. 
   Проводить линии от определенной 
   точки в заданном направлении. 
   Анализировать поэлементный 
   состав печатных и письменных 
   заглавных и строчных букв. 
   Сравнивать начертания заглавных и 
   строчных печатных букв. 
   Сравнивать начертания заглавных и 
   строчных письменных букв. 
   Сравнивать начертания печатных и 
   письменных букв (заглавных и 
   строчных). 
   Моделировать буквы из набора 
   элементов, различных материалов 
   (проволока, пластилин и др.). 
   Анализировать деформированные 
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   буквы, определять недостающие 
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   элементы, реконструировать буквы. 

Сравнивать написанные буквы с 

предложенным в прописях и на доске 

образцом написания. 

Различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которых есть 

заданная буква, выбирать лучшую из 

написанных букв. 

Писать печатные и письменные 

прописные и строчные буквы. 

Писать буквы, слоги, слова, 

предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке 

критериев для оценивания 

написанного. 

Оценивать собственное написание с 

учетом выработанных критериев 

(разборчивое, аккуратное начертание 

букв). 

Группировать буквы по наличию в 

них определенных элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков 

(звонкие – глухие согласные звуки 

др.). 

Находить в текстах слова с заданной 

буквой. 

Соотносить слова, написанные 

печатным и письменным шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из 

трех-пяти слов со звуками в сильной 

позиции. 

Читать    написанное,     осознавать 

смысл написанного. 

Объяснять характеристики 

разборчивого аккуратного письма. 

Моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания. 

Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании. 

Списывать слова, предложения, 

небольшие тексты, написанные 

печатным и письменным шрифтом в 

соответствии с заданным 

алгоритмом. 
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   Контролировать этапы своей 

работы. 

Писать предложения с пробелами 

между словами. 

Использовать знак переноса. 

 

9. Наша речь. 2 Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя». 

 

10. Текст, 

предложение, 

диалог. 

3 Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из 

деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её 

содержание. 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы   предложений, 

соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст 

по ролям. 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Наблюдать над постановкой   тире 
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   (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

11. Слова, слова, 

слова … 

4 Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении 

слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять 

слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические 

группы. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в 

речи, приобретать опыт в их 

различении. 

Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и 

противоположных по значению слов, 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к 

учебнику. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и 

опорным словам. 

 

12. Слово и слог. 

Ударение. 

6 Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Определять количество в слове 

слогов. 

Находить новые способы 
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   определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта 

со словом. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным 

моделям. 

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать  результаты 

выполненного задания  «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силёк, васи-лёк 

). 

Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с какой 

целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, 

подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие 
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   слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного 

произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в  нём   нужную 

информацию о произношении слова. 

Оценивать    результаты 

выполненного  задания  «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять сказку по её данному 

началу и заключительной части и 

рисункам к сказке. 

 

13. Звуки и 

буквы. 

35 Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков 

речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково- 

символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке 

обозначениями звуков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью 

русских слов, звучание которых 

передаёт звуки природы. 

Высказываться о значимости 

изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике. 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

называют. 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Осуществлять   сотрудничество    в 

Проект «Сказочная 

страничка». 
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   парах при выполнении учебных 

задач. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Различать в слове гласные звуки по 

их признакам. 

Правильно произносить гласные 

звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать   с    форзацем    учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо- 

городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в 

слове. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью 

выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др. 

Наблюдать над способами 

пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Составление развёрнутого ответа на 

вопрос   по   содержанию    сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

Использовать приём планирования 

учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки 

в слове. 

Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 
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   написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения 

формы слова (слоны — слóн, трáва 

— трáвы). 

Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 

класса. 

Работать с  орфографическим 

словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова. 

Оценивать    результаты 

выполненного задания  «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять устный рассказ по 

рисунку и опорным словам. 

Различать в слове согласные звуки 

по их признакам. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове 

и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в 

слове. 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном 

из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 
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   буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Различать в слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки. 

Работать с  графической 

информацией,  анализировать 

таблицу, получать новые сведения о 

согласных звуках. Работа с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки 

и буквы, обозначающие твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, 

ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на 

письме твёрдость — мягкость 

согласного звука. 

Использовать приёмы 

осмысленного чтения при работе с 

текстами. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как конь, день, 

деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и 

в середине слова перед согласным 

(день, коньки). 
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   Обсуждать (на основе текста) 

состояние внешнего облика ученика. 

Осознавать  (на основе текста) 

нравственные   нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать 

важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Проводить 

лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по 

глухости-звонкости  согласных 

звуков. 

Определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв» и с 

памяткой «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со 

знаковой информацией форзаца 

учебника. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова. 

Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах 

букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при 
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   подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

Подбирать проверочное слово путём 

изменения формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце, объяснять их 

правописание. 

Определять тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном 

отношении к природе и всему 

живому на земле. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Различать шипящие согласные 

звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные 

мягкие и непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Работать со страничками для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. 

Создавать совместно со 

сверстниками и взрослыми (родными 

и др.) собственный информационный 

объект (по аналогии с данным). 

Участвовать в презентации своих 

проектов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, 

чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 

Произносить слова с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, 

чт. 

Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда 
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   неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча— 

ща, чу—щу и их обозначение 

буквами. 

Находить в словах сочетания жи— 

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] 

в древнерусском и современном 

русском языке. 

Работать   с    форзацем    учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо- 

городок букв». 

Писать слова с сочетаниями жи— 

ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её 

содержание. 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в 

процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их 

написание. 

Работать   с    форзацем    учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо- 

городок букв». 

Составлять   ответы    на    вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. 
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   Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

 

 

2- й год (136 часов). 

 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. 

Тема. 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Контроль, 

практическая 

часть, проекты 

1. Наша речь. 4 Рассуждать о значении языка и речи 

в жизни людей, о роли русского 

языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. 

Различать устную, письменную речь 

и речь про себя. 

Работать с памяткой «как 

научиться правильно списывать 

предложение». 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета. 

Работать со страничками для 

любознательных. 

Составлять по рисункам диалог и 

монолог. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

2. Текст. 4 Отличать текст от других записей 

по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста. Выбирать ту 

часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание 

прочитанного текста – образца или 

составленного текста. 

Стартовая 

контрольная 

работа. 
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   Создавать устный и письменный 

текст в соответствии с поставленной 

задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

3. Предложение. 11 Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи 

логическое ударение и интонацию 

конца предложения. Составлять 

предложения из слов, ответы на 

вопросы (устно и письменно). 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Находить главные члены 

предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Обосновывать  правильность 

выделения подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать схему и составлять 

по ней сообщение о главных членах 

предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и 

сказуемого. 

Различать и  составлять 

распространённое   и 

нераспространённое предложения. 

Распространять 

нераспространённое. 

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов. 

Рассматривать репродукции картин, 

составлять рассказ по репродукции. 

Контрольная 

работа №2. 

Контрольное 

списывание. 

Контрольная 

работа №3. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение». 
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   Оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

4. Слова, слова, 

слова. 

20 Определять значение слова по 

толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение 

слова. 

Находить в тексте незнакомые 

слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать со страничками для 

любознательных. 

Работать с толковым и 

этимологическим словарями. 

Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые 

авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Работать со страничками для 

любознательных. 

Работать со словарями синонимов и 

антонимов. 

Определять смысловое значение 

пословиц и соотносить их с 

определёнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые 

высказывания с использованием в 

них языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Находить однокоренные слова в 

тексте и среди других слов. 

Выделять корень, различать 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова 

с разными корнями. 

Доказывать правильность 

выделения   корня   в   однокоренных 

Контрольная 

работа   №4. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение». 

Проверочная 

работа. 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Деление слов на 

слоги для 

переноса». 
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   словах. 

Работать с памяткой «Как найти 

корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них 

корень. 

Работать со словарём однокоренных 

слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах 

корня. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество в слове 

слогов. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения. 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели и подбирать к 

ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. 

Соблюдать в практике общения 

изучаемые нормы произношения 

слов. 

Оценивать в процессе совместной 

деятельности в парах правильность 

произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую. 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя». 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 

5. Звуки и 

буквы. 

51 Различать звуки и буквы. 

Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. 

Распознавать условные 

Контрольная 

работа  №  6. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Звуки и буквы». 
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   обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые 

и буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном 

порядке. 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

обозначают. 

Определять положение заданной 

буквы в алфавите: ближе к концу, 

к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к за- 

данной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита 

при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи 

употребления заглавной 

(прописной) и строчной буквы в 

словах. 

Использовать правило написания 

имён собственных и первого слова 

в предложении. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины 3. Е. Серебряковой «За 

обедом», используя опорные слова 

(под руководством учителя). 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных 

звуков. 

Правильно произносить гласные 

звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с памяткой «Гласные 

звуки и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в 

слове. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как клюв, юла, 

поют. 

Объяснять       причины       разного 

количества звуков и букв в слове. 

Проверочная 

работа. 

Наши проекты: «И 

в шутку и 

всерьёз». 

Контрольная 

работа №  7. 

Контрольный 

диктант по темам, 

изученным   в 1-м 

полугодии. 

Наши проекты: « 

Пишем письмо». 

Проверочная 

работа. 

Контрольная 

работа   №8. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ» 

Наши проекты: « 

Рифма». 

Контрольная 

работа   №9. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова». 

Контрольная 

работа №10. 

Контрольное 

списывание. 
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   Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). 

Определять     качественную 

характеристику  гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Работать со страничкой  для 

любознательных.   Знакомство  со 

сведениями из истории русского 

языка (о букве э). Наблюдать, из 

каких языков пришли в нашу речь 

слова. 

Работать с текстом. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Составлять и записывать ответы 

на вопросы к тексту с опорой на 

текст и рисунок. 

Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова (слоны 

— слон, слоник; трава — травы, 

травка). 

Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. 

Использовать правило при 

написании слов с безударным 

гласным в корне. 

Планировать учебные   действия 

при решении орфографической 

задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в 

слове), определять пути её 

решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, поль- 

зуясь алгоритмом проверки 

написания. Слова с непроверяемым 

написанием: одежда, снегирь, 

лягушка, земляника, малина, 

молоток. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание 
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   непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 

классов. 

Объяснять, когда в речи 

употребляют образные выражения 

(фразеологизмы): язык 

заплетается, воробью по колено и 

др. 

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима при- 

шла. Детство» (под руководством 

учителя). 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. 

Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

Работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка». Слова с 

непроверяемым написанием: 

мороз (морозный). 

Составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, из со- 

ставленных предложений — рассказ 

в соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [й'] и 

гласный звук [и]. 

Различать способы обозначения 

согласного звука [й'] буквами. 

Работать со страничкой для 

любознательных:  знакомство  со 

сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 

Слова с непроверяемым 

написанием: урожай (урожайный). 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными (ван- 

на). 

*Слова  с непроверяемым 

написанием: суббота (субботний) 

Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам,  записывать 

составленный рассказ. 

Находить совместно со 
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   сверстниками и взрослыми 

информацию в учебнике, сборнике 

дидактических задачи др. источниках 

и создавать свои занимательные 

задания. 

Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

Определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и 

непарные). 

Объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на письме. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму   по 

памяти». 

Планировать учебные   действия 

при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как огонь, 

кольцо. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих сло- 

вах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Переносить слова   с   мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце 

слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять продолжение рассказа. 

Писать письмо Деду Морозу. 

Работать с текстом: определять 

тему текста, подбирать к нему 

заголовок, определять части текста. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём информации для 

ответов на вопросы, записывать 

ответы. 

Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, подбирать при- 

меры слов с такими сочетаниями. 
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   Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение   слов 

с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.). 

Работать с орфоэпическим 

словарём. 

Применять правило   написания 

слов с буквосочетаниями чк, чн, 

чт, щн, нч. 

Работать с текстом. 

Подбирать к тексту заголовок. 

Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. 

Записывать предложение из текста 

на заданную тему. 

Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подби- 

рать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному   приложению.   Слова 

с непроверяемым написанием: 

товарищ, щавель, метель. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Работать с предложением и 

текстом. 

Составлять предложения из слов, 

обсуждать, составляют ли они 

текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать 

составленный текст. 

Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик 

собственных рифм, участвовать в 

презентации выполненной работы. 

Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и 

непарные. 

Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — 

непарный) и оценивать 

правильность данной 
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   характеристики. 

Правильно   произносить   звонкие 

и глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными 

(кроме сонорных). 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Соотносить произношение и 

написание парного по глухости- 

звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед 

согласным. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука,   написание 

которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз — моро- 

зы, морозный). 

Использовать правило при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

Слова с непроверяемым 

написанием: народ, завод, вдруг, 

сапог. 

Сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в 

корне слова. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к диктанту». 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством 

учителя) текст поздравительной 
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   открытки; излагать письменно 

текст по вопросам. 

Наблюдать над произношением 

слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как семья, 

вьюга. 

Подбирать примеры слов с 

разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшеству- 

ющего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при 

написании слов с разделительным 

мягким знаком (ь). 

Объяснять написание 

разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ по 

серии рисунков (под руководством 

учителя). 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

 

6. Части речи. 39 Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, 

с частями речи. 

Анализировать схему «Части 

речи», составлять по ней 

сообщение. 

Находить в тексте части речи с 

опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой. 

Соотнесение слов-названий, 

вопросов, на которые они отвечают, 

с частями речи. 

Формирование умений работать с 

графической информацией. Слова с 

непроверяемым написанием: месяц. 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по обоб- 

щённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. 

Объяснять лексическое значение 

слов — имён существительных. 

Обогащать собственный словарь 

именами существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Контрольная 

работа  №11. 

Контрольный 

диктант по  теме 

"Части речи". 

Контрольная 

работа  №12. 

Контрольный 

диктант по  теме 

«Правописание 

собственных имён 

существительных». 

Итоговая 

контрольная 

работа. 
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   Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

лексическим значением имён 

существительных. Слова с 

непроверяемым написанием: 

январь, февраль. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические 

группы. 

Различать собственные  и 

нарицательные   имена 

существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в тематические 

группы. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Находить   информацию   (с 

помощью взрослых) из справочной 

литературы в библиотеке, 

интернета) о происхождении своей 

фамилии и названии своего города 

(или села, посёлка, деревни). Слова 

с непроверяемым написанием: 

отец, фамилия, город, улица, 

Россия. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

Формирование чувства гордости за 

богатырей, защитников земли 

Русской, прославленных в былинах 

и картинах художников; воспитание 

патриотизма. 

Определять число имён 

существительных (единственное и 

множественное). 

Изменять имена существительные 

по числам (книга — книги). 

Правильно      произносить      имена 

существительные          в          форме 
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   единственного и множественного 

числа (туфля — туфли, простыня — 

простыни). 

Работать с орфоэпическим 

словарём. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном 

числе (ножницы, молоко). Слова с 

непроверяемым написанием: 

топор. 

Определять грамматические 

признаки имён существительных: 

одушевлённое  или 

неодушевлённое, собственное или 

нарицательное; число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Обосновывать  правильность 

определения грамматических 

признаков имени существительного. 

Классифицировать   имена 

существительные по определённому 

грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён 

существительных имя 

существительное с определённым 

признаком. 

Работать с повествовательным 

текстом: определять его тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии 

с вопросами. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому лекси- 

ческому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Определять,         каким         членом 

предложения    является    глагол    в 
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   предложении. 

Выбирать   глаголы в соответствии 

с задачей речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию 

картины А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего 

рассказа, составлять (под 

руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать рассказ. 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого 

общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Изменение глагола по числам. 

Формирование навыка правильного 

употребления глаголов (одеть и 

надеть) в речи. Слова с 

непроверяемым написанием: обед 

(обедать), магазин. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголом (не кричать.) 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого 

общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Определять  грамматические 

признаки глагола:  число 

(единственное     или 

множественное),  роль   в 

предложении. 

Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. 

Определять правильный порядок 

предложений,     составлять     текст, 

подбирать    к    нему    название    и 

 

 



46 
 

   записывать составленный текст. 

Понятие о тексте-повествовании. 

Роль глаголов в тексте- 

повествовании 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нуж- 

ную информацию для ответа на 

вопрос к тексту и записывать 

ответ. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по обоб- 

щённому лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой для 

любознательных: ознакомление с 

историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи 

прилагательные различных лексико- 

тематических групп. 

Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания 

русских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики ка- 

честв, присущих людям и 

животным. 

Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 

Формирование    чувства    уважения 
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   к русскому языку, гордости за 

русский язык. 

Сравнение как одно из 

выразительных средств   языка. 

Слова с непроверяемым 

написанием: облако (облачко), 

метро. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять 

имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Изменение имён прилагательных по 

числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. 

Воспитание чувства уважения к 

родным, к маме на основе анализа 

текстов о маме. 

Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и 

их форм, как кофе,   мышь, 

фамилия, шампунь и др. 

Определять грамматические 

признаки имени прилагательного: 

связь с именем существительным, 

число (единственное или 

множественное),  роль  в 

предложении. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать  над ролью  имён 

прилагательных в тексте-описании. 

Составлять  текст-описание   на 

основе личных  наблюдений 

(коллективное   обсуждение плана 

подготовительной работы). 

Составлять текст-описание 

натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» (под 

руководством учителя). 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Распознавать личные местоимения 

(в начальной форме) среди других 

слов и в предложении. 
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   Различать местоимения и имена 

существительные. Слова с 

непроверяемым написанием: 

платок. Формирование 

экологических представлений 

(природу надо беречь). 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. 

Составлять из предложений текст, 

подбирать к нему заголовок, запи- 

сывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль 

в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять 

тип текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте- 

рассуждении, записывать текст по 

частям. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги 

в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со 

словами. 

Правописание   предлогов    с 

именами существительными. Слова 

с непроверяемым написанием: 

апрель, шёл. Ознакомление с 

наиболее 

употребительными 

предлогами. Функция  предлогов. 

Редактировать   текст; 

восстанавливать 

деформированный повествова- 

тельный текст. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении  заданий «Проверь 

себя» в учебнике  и  по 

электронному приложению. 

Пользоваться  толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 
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   синонимов, словарём 

однокоренных слов. 

Находить   полезную   информацию 

в словарях, придумывать собствен- 

ные задания, для выполнения 

которых потребуются словари, 

участвовать в презентации 

подготовленных заданий. 

 

7. Повторение. 7 Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Контрольное 

списывание. 
 

3- й год (136 часов). 

 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. 

Тема. 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Контроль, 

практическая 

часть, проекты 

1. Язык и речь. 2 Различать язык и речь, рассказывать 

о сферах употребления в России 

русского языка и национальных 

языков; знакомство с информацией 

в учебнике; осознавать, что такое 

хорошая речь; составлять текст по 

рисунку; выделять части в 

содержании рассказа; записывать 

составленный текст; находить 

выразительные средства русской 

речи в поэтических строках А. 

Пушкина. 

Составлять текст по рисунку. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

2. Текст. Пред- 

ложение. 

Слово- 

сочетание. 

11 Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять 

его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании 

рассказа, записывать составленный 

текст). 

Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту и определять по заголовку 

содержание текста. Выделять части 

текста и обосновывать правильность 

их выделения. 

Различать типы  текстов: 

повествование,  описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать деформированный 

Стартовая 

контрольная 

работа. 
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   текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Анализировать  непунктированный 

текст, выделять в нем предложения. 

Выделять в письменном тексте 

диалог. 

Наблюдать над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии), 

находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы 

и составлять сообщение о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

Находить обращения в предложении 

и наблюдать за выделением 

обращения в письменной речи. 

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в 

предложении, распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Распространять 

нераспространенные   предложение 

второстепенными членами. Читать и 

составлять  модели  предложения, 

находить по  ним предложения в 

тексте. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». 

Планировать свои действия при 

разборе предложения по членам на 

основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 
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   Различать простые и сложные 

предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного 

предложения. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Различать словосочетание и 

предложение. 

Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

предложении. 

Составлять предложения из 

деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины. Оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

3. Слово в 

языке и 

речи. 

18 Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значении. 

Составлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о значениях слов 

русского языка». 

Находить синонимы, антонимы 

среди других слов, в предложении, 

тексте, подбирать к слову синонимы 

и антонимы. 

Работать с толковым словарем, 

словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую 

информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять 

их лексическое значение. 

Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарем 

фразеологизмов. 

Выбирать слова в соответствии с 

целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в 

Проверочная 

работа по теме 

«Части речи». 

Проект «Рассказ о 

слове». 

Контрольная 

работа №2. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Слово в языке и 

речи». 
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   собственном тексте. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей 

речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имен 

числительных в речи. 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова- 

синонимы, слова с омонимичными 

корнями. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. 

Проводить звуковой  и 

звукобуквенный  разбор 

определенного слова. 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его 

окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в её 

презентации. 

 

4. Состав 

слова. 

13 Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова 

(с общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы,   однокоренные   слова   и 

слова   с   омонимичными   корнями, 

Проверочная 

работа по тем 

«Состав слова». 

Контрольная 

работа №3. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Состав слова». 
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   однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

Находить чередующиеся звуки в 

корне слова. 

Различать сложные слова, находить 

в них корни. 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Формулировать определения 

приставки и суффикса. 

Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. 

Выделять в словах приставки и 

суффиксы. 

Образовывать слова с помощью 

приставки или суффикса. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу. 

«Составлять семью слов» по 

аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей 

работы. 

 

5. Правописа- 

ние частей 

слова. 

23 Определять     наличие     в     слове 

изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в слове 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической  деятельности. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работать с орфографическим 

словарем. 

Восстанавливать содержание 

Контрольная 

работа №4. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Правописание 

корней слов». 

Контрольная 

работа №5. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Правописание 

частей слова». 

Проект 

«Составляем 

орфографический 

словарь». 
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   повествовательного 

деформированного  текста, 

составлять письменный пересказ 

данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя»   в 

учебнике. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Составлять объявления. 

 

6. Части речи. 61 Классифицировать слова по частям 

речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных 

частей речи. 

Распознавать имена 

существительные среди слов других 

частей речи, определять лексическое 

значение имен существительных. 

Различать среди однокоренных слов 

имена существительные. 

Выделять среди имен 

существительных одушевленные и 

неодушевленные (по вопросу и по 

значению). 

Находить среди  имен 

существительных  в тексте 

устаревшие слова, объяснять их 

значение. 

Распознавать собственные и 

нарицательные  имена 

существительные, определять 

значение имен собственных. 

Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

Наблюдать над толкованием 

значения некоторых имён. 

Составлять с помощью взрослых 

рассказ о своём имени. 

Определять число имен 

существительных. 

Изменить форму числа имен 

существительных. 

Распознавать имена 

существительные, изменение форму 

одного числа 

Определять род имен 

существительных. 

Проект «Тайна 

имени». 

Контрольная 

работа №6. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Имя 

существительное». 

Контрольная 

работа №7. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных». 

Контрольная 

работа  №8. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   по   теме 

«Имя 

прилагательное». 

Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

Итоговая 

контрольная 

работа. 
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   Классифицировать  имена 

существительные по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. Правильно 

записывать имена существительные 

с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность 

записи. 

Писать    диктант     и     проверять 

написанное. 

Изменять имена существительные 

по падежам. Запоминать названия 

падежей. 

Определять падеж имен 

существительных. 

Распознавать  именительный 

(родительный и др.) падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлоге. 

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нем 

имя существительное в заданной 

падежной форме. 

Сопоставлять    и  различать 

внешние сходные падежные формы 

(именительный   и винительный 

падежи, родительный и винительный 

падежи имен    существительных 

одушевленных мужского рода и др.). 

Составлять  сообщение  об 

изученных  падежах  имен 

существительных. 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени 

существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать 

правильность их определения. 

Писать диктант и проверять 

написанное. 

Распознавать имена прилагательные 

среди других частей речи. 

Распознавать имена прилагательные 

среди других частей речи. 

Определять лексическое значение 

имен прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам 

существительным подходящие по 
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   смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным – имена 

существительные. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать (серебристо-белый и др.). 

Определять, каким членом 

предложения          является имя 

прилагательное. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных 

в таких текстах. 

Выделять в таких текстах 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

Определять род имен 

прилагательных, классифицировать 

имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по 

родам в единственном числе. 

Писать правильно родовые 

окончания имен прилагательных. 

Определять  форму числа   имен 

прилагательных, изменять  имена 

прилагательные  по  числам. 

Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков предметов 

Анализировать таблицу в учебнике 

«Изменение имен прилагательных по 

падежам». 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Определять падеж имен 

прилагательных по падежу имен 

существительных. 

Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном падеже. 

Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке «Порядок разбора 

имени прилагательного». 

Определять изученные 

грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать 

правильность        их         выделения. 

Оценивать   свои   достижения   при 
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   выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в 

конкурсе загадок. 

Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи. 

Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

местоимениями. 

Работать   с   памяткой  «Порядок 

разбора  личного местоимения». 

Пользуясь   памяткой,  разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении    заданий  «Проверь 

себя» в    учебнике   и по 

электронному    приложению. 

Составлять письмо другу. 

Распознавать глаголы среди других 

частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. Составлять рассказ по 

сюжетным картинкам (под 

руководством учителя). 

Узнавать неопределенную форму 

глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в 

неопределенной форме 

однокоренные глаголы. 

Распознавать число глагола. 

Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов, 

определять могут ли предложения 

составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределенной 

формы глагола временные формы 

глаголов. 

Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. 
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   Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с 

частицей НЕ. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий   «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Самостоятельно выбирать тему и 

подготовить материал для доклада 

на конференции «Части речи в 

русском языке». 

 

7. Повторение. 8 Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Проверочная 

работа по теме 

«Глагол». 
 

4- й год (136 часов). 

 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. 

Тема. 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Контроль, 

практическая 

часть, проекты 

1. Наша речь и 

наш язык. 

11 Анализировать высказывания о 

русском языке 

Высказываться о значении 

«волшебных слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Составлять текст о речи или языке. 

Составлять самостоятельно текст по 

рисунку с включением в него 

диалога. 

Выделять части текста, составлять 

план текста. 

Соблюдать нормы построения текст 

(последовательность, связность, 

соответствие теме) 

Стартовая 

контрольная 

работа. 

2. Предложение 9 Распознавать предложения с 

однородными членами, находить их в 

тексте. 

Соблюдать интонацию 

перечисления. 

Составлять предложения с 

однородными членами. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Проверочная 

работа. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Предложение». 

3. Слово в 

языке и 

речи. 

17 Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. 

Распознавать многозначные слова, 

Контрольная 

работа   №3. 

Диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи». 
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   слова в прямом и переносном 

значении. 

Подбирать синонимы и антонимы. 

Оценивать уместность 

использования слов в предложениях. 

Объяснять алгоритм разбора слов. 

Сочинять объявления. 

 

4. Части речи. 6 Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям 

речи. 

Подбирать примеры изученных 

частей речи. 

Находить наречия среди данных 

слов. 

Образовывать наречия от имён 

прилагательных. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

5. Имя 

существи- 

тельное. 

29 Различать имена существительные. 

Определять признаки, присущие 

именам существительным. 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Определять принадлежность имен 

существительных к 1,2,3 склонению. 

Составлять текст по репродукции. 

Сравнивать имена существительные 

разных склонений. 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного 

падежного окончания, определять 

способ проверки. 

Обосновывать написание 

безударного окончания имён 

существительных в формах ед. и мн. 

числа. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя». 

Контрольная 

работа   №4. 

Диктант по теме 

«Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных». 

Проект «Говорите 

правильно!». 

6. Имя 

прилагатель 

ное. 

25 Находить имена прилагательные 

среди других слов. 

Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Определять род, число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в ед. числе) 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Правильно писать 

родовые окончания имён 

Контрольная 

работа №5. 

Контрольное 

списывание. 

Контрольная 

работа №6. 

Диктант по теме 

«Имя 

прилагательное». 
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   прилагательных. 

Работать с памятками в учебнике. 

Сравнивать падежные  окончания 

имен прилагательных среднего и 

мужского рода по таблице. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и 

выбирать наиболее рациональный 

способ проверки. 

Анализировать и излагать 

письменно содержание описательной 

части текста-образца. 

Находить информацию о своём 

городе в разных источниках. 

Самостоятельно готовиться к 

изложению повествовательного 

текста. 

 

7. Местоиме- 

ния. 

5 Распознавать местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений. 

Различать начальную и косвенную 

форму местоимений. 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте. 

Редактировать текст. 

Проверочная 

работа. 

8. Глагол. 25 Различать глаголы среди других 

слов в тексте. 

Определять изученные 

грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении). 

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола. 

Трансформировать текст, изменяя 

форму глагола. 

Образовывать временные формы 

глагола. 

Подробно  излагать 

повествовательный текст по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Определять лицо и число глаголов. 

Определять роль Ь в окончаниях 

глаголов 2 лица единственного числа 

в настоящем и будущем времени (- 

ешь, -ишь). 

Работать с таблицами спряжений. 

Оценивать правильность написания 

Контрольная 

работа   №7. 

Диктант по теме 

«Глагол». 

Контрольная 

работа №8. 

Контрольное 

списывание  (с 

грамматическим 

заданием). 

Контрольная 

работа №9. 

Контрольная 

работа по развитию 

речи. 

Контрольная 

работа  №10. 

Диктант по  теме 

«Глагол» (с 

грамматическим 

заданием). 
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   в словах изученных орфограмм.  

9. Повторение. 9 Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 
 

Раздел 6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная 

продукция 

Горецкий В. Г., Канакина В. П, и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 1—4 классы. 

Учебники: 

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1. 

2. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2. 

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

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

В 2ч. Ч. 1. 

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

В 2 ч. Ч. 2. 

6. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. 

В 2ч. Ч. 1. 

7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

8. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. 

В 2ч. Ч. 1. 

9. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 

Прописи: 

1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4. 

Методические пособия: 

1. Горецкий В. Г. и др. Обучение грамоте. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 1 класс. 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г Русский язык. Методическое 

пособие. 2 класс. 

4. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое 

пособие. 3 класс. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

6. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов 

и самостоятельных работ. 1-4 классы. 

7. Канакина В.П. Работа с трудными словами 1-4 классы. 
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Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося     в     программе     по     русскому      языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Технические 

средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Ноутбук. 

Принтер. ( 

Фотоаппарат цифровой. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Экранно-звуковые 

пособия 

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы. 

Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения, 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по 

русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Оборудование 

класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные стенды для вывешивания иллюстративного материала. 
 

Раздел 7. Критерии и нормы оценивания. 

 
Особенности организации контроля по русскому языку. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

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

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 
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путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажаю- 

щие смысл произведения; 

– отсутствие главной части   изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав- 

торском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

– незначительные   нарушения логики   событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за иск- 
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лючением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

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

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 
 

Оценка письменных работ по русскому языку. 
 

Диктант 

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

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

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

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

Примечание: 

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

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

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

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

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

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

Контрольное списывание 

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

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
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• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

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

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

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

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение 

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

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

ошибки, 1 – 2 исправления. 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

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

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

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

изложения   мыслей,   отсутствует   связь   между         частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 

исправлений. 

Сочинение 

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

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

ошибки, 1 – 2 исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден 

словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

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

Примечание: 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 
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эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 
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