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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспи-

тания.  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать инфор-

мацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в 

изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным пред-

метам.  

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, обще-

культурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможно-

стей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и си-

туациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимо-

действие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важней-

шим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России.  

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства  во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социо-

культурных и духовно-нравственных ценностей, принятых  в обществе правил и норм поведения, в 

том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной  из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека;  

– овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;  

– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис;  об основных единицах языка, их при-

знаках и особенностях употребления   

в речи;   



– использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета;  

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяю-

щимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русско-

му языку является признание равной значимости работы  по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся.  

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления  о структуре русского язы-

ка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуацион-

ных правил.  

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм рус-

ского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменно-

го общения. Ряд задач  по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение».  

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:  

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО;  

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;  

– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.  

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне на-

чального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены 

с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального 

общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года изучения предмета «Русский язык».  

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных осо-

бенностей обучающихся.  

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методи-

ческих подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содер-

жания учебного предмета.  

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучаю-

щимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и пер-

спективность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовности обу-

чающегося к дальнейшему обучению.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –  675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах –  по 170 часов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 1 КЛАСС  Обучение грамоте  

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов 

учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное 

чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от 

уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель.  



Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. Слово и пред-

ложение  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонетика  

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательно-

сти звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и со-

гласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Оп-

ределение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог.  

Графика
1
  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв 

в русском алфавите.  

Чтение  

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чте-

ние слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо  

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почер-

ком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приёмы и последовательность правильного списывания текста.  

Орфография и пунктуация
2
  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных по-

сле шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении  под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; про-

писная буква в начале предложения,  в именах собственных (имена людей, клички животных); пере-

нос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

                                                 
1
 Раздел «Графика» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому  на этот 

раздел отдельные часы в тематическом планировании не предусмотрены.  
2
 Раздел «Орфография и пунктуация» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом «Письмо», 

поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены.  



Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. Фонетика  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных).  

Графика  

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков бу-

квами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и 

конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов.  

Орфоэпия
3
  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  с нормами совре-

менного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемого в 

учебнике, включённом в федеральный перечень учебников.  

Лексика  

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синтаксис  

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в пред-

ложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов.  

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание 

слов в предложении;  

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и  

фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемно-

го членения слова);  

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

«щу»; сочетания «чк», «чн»;  

 слова  с  непроверяемыми  гласными  и  согласными  (перечень  слов   

в орфографическом словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки.  

Алгоритм списывания текста.  

                                                 
3
 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах учебного предмета «Русский язык», поэтому на 

этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены.  



Развитие речи  

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших рассказов на основе наблю-

дений.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, со-

вместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные  

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхождения в 

звуковом и буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделять признаки сходства и различия; характеризовать звуки по заданным признакам; приводить 

примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих соглас-

ных звуков; слов с заданным звуком.  

Базовые исследовательские действия:  

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу,  

подбирать слова к модели; формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состав 

слова; использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией:  

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова  по орфографическому слова-

рику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; анализировать 

графическую информацию – модели звукового состава слова; самостоятельно создавать модели зву-

кового состава слова.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и  

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

в процессе  

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки 

зрения;  

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное ре-

чевое высказывание об обозначении звуков буквами;   

о звуковом и буквенном составе слова.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

определять последовательность учебных операций при проведении звукового  

анализа слова; определять последовательность учебных операций при списывании; удерживать учеб-

ную задачу при проведении звукового анализа,  при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку:  

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат.  



Самоконтроль:  

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; оценивать 

правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.  

  

Совместная деятельность  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

     

2 КЛАСС Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Перво-

начальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и без-

ударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных зву-

ков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изу-

ченного  в 1 классе).  

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки.  

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со-

гласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.  

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и  в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных «ъ» и «ь».  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале 

слова и после гласных).  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).  

Использование знания алфавита при работе со словарями.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная стро-

ка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  

Орфоэпия
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практи-

ческих задач.  

Лексика  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использова-

нием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокорен-

ных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение  в словах корня (простые случаи).  

                                                 
4
 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел  в тематическом 

планировании отдельные часы не предусмотрены.  



Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). Морфология  

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление 

в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), 

употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: «в», «на», 

«из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие.  

Синтаксис  

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблю-

дение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклица-

тельные предложения.  

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изу-

ченных в 1 классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов.  

Правила правописания и их применение:  

разделительный мягкий знак; сочетания «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 собственных: имена, фамилии, отчества людей,  

клички животных, географические названия; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными.  

Развитие речи  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи (для ответа  на заданный вопрос, для выражения собствен-

ного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности  при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с опо-

рой на личные наблюдения и на вопросы.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность пред-

ложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 



текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов  с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомле-

ние).  

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы  на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  с опорой на вопросы.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать рабо-

ту над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, ком-

муникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова 

и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; сравнивать значение од-

нокоренных (родственных) слов: указывать сходство и  

различие лексического значения; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять  

случаи чередования; устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что  

обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам;  

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; нахо-

дить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; ориентироваться в изученных 

понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) 

однокоренными (родственными).  

Работа с информацией:  

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника  для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; согласно заданному алгоритму на-

ходить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; анализировать тек-

стовую, графическую и звуковую информацию  в соответствии с учебной задачей; «читать» инфор-

мацию, представленную в схеме, таблице; с помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы  для представления информации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику, соблюдать правила  

ведения диалога; признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа ре-

зультатов наблюдения за языковыми единицами;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; строить устное диалогическое выказывание;  

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, а основе наблюдения с соблю-

дением орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно формулировать простые вы-

воды на основе прочитанного или услышанного текста.  

  



Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать после-

довательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы-

делении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.  

  

Совместная деятельность строить действия по достижению цели совместной деятельности   

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, догова-

риваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спо-

койно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учите-

ля); совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат.  

  

3 КЛАСС Сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: на-

блюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  

Фонетика и графика  

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёрдый 

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции раздели-

тельных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного).  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с не-

произносимыми согласными.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфоэпия
5
  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка  (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика  

Повторение: лексическое значение слова.  

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокорен-

ных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение  в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного).  

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение  в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология  

Части речи.  
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Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существитель-

ные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель-

ное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 

2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы име-

ни прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагатель-

ных.  

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использо-

вание личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. На-

стоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаго-

лов в прошедшем времени. Частица «не», её значение.  

Синтаксис  

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления  на виды). Предложения распространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов.  

Орфография и пунктуация  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи  в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль  при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение  на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: разделительный 

твёрдый знак; непроизносимые согласные в корне слова;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных  (на уровне наблюдения); без-

ударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями;  

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздель-

ное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи  

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебно-

го и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собствен-

ное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой ра-

боты.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов  с нарушенным порядком предложений и 

абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложе-

ний в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые слова в 

тексте.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  



Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее чте-

ние. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и  

различные грамматические признаки; сравнивать тему и основную мысль текста;  

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять  

особенности каждого типа текста; сравнивать прямое и переносное значение слова; группиро-

вать слова на основании того, какой частью речи они являются;  

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому признаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; определять 

существенный признак для классификации звуков, предложений; ориентироваться в изученных поня-

тиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотно-

сить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста   

на основе предложенных учителем критериев;  

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать  

действия по изменению текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым ма-

териалом; проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы об 

особенностях каждого из трёх типов текстов,  

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; выбирать наибо-

лее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе  

предложенных критериев). Работа с инфор-

мацией:  

 выбирать  источник  получения  информации  при  выполнении  мини- 

исследования;  

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию  в соответствии с учебной зада-

чей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как  

результата наблюдения за языковыми единицами.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  

повествование), адекватные ситуации общения; готовить небольшие выступления о результатах груп-

повой работы,  

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; создавать небольшие устные и 

письменные тексты, содержащие приглашение,  

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последователь-

ность выбранных действий.  



Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому  

языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы-

делении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании 

текстов и записи под диктовку.  

  

Совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные   

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

 выполнять  совместные  (в  группах)  проектные  задания  с  опорой   

на предложенные образцы; при выполнении совместной деятельности справедливо распределять ра-

боту, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности.  

  

4 КЛАСС Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблю-

дение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект.  

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  по заданным парамет-

рам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).  

Орфоэпия
6
  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочета-

ний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произ-

ношения слов.  

Лексика  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антони-

мов, устаревших слов (простые случаи).  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

Состав слова (морфемика)  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  

Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).  

Морфология  

Части речи самостоятельные и служебные.  

 Имя  существительное.  Склонение  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»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление).  
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного (повторение). Склонение имён прилагательных  во множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица един-

ственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І 

и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.  

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).  

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. Частица «не», «её» значе-

ние (повторение).  

Синтаксис  

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; ви-

ды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в предложении  (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые 

предложения (повторение изученного).  

Связь между словами в словосочетании.  

 Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но»,  с одиночным союзом 

«и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:  

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния тер-

минов). Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи  в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собст-

венных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение:  

 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 2-го 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.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). Развитие 

речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и пись-

менного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отра-

жение темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации.  

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.  



  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими 

признаками;  

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в 

группы по определённому признаку (например, время,  

спряжение); объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно  

устанавливать этот признак; классифицировать предложенные языковые единицы; устно характери-

зовать языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться в изученных понятиях 

(склонение, спряжение,  

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение)  и соотносить поня-

тие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия:  

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку,  

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по предложен-

ному алгоритму различные виды анализа (звуко- 

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; прогнозировать возможное развитие 

речевой ситуации.  

Работа с информацией:  

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках инфор-

мации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную информа-

цию, используя справочники и словари; распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий 

по русскому языку информации в Интернете; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ-

ления информации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения  в знакомой среде; строить устное высказыва-

ние при обосновании правильности написания,  при обобщении результатов наблюдения за орфогра-

фическим материалом; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; готовить небольшие публичные 

выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту  

выступления.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  



 самостоятельно  планировать  действия  по  решению  учебной задачи  для по-

лучения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки.  

Самоконтроль:  

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать  

учебные действия для преодоления ошибок; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавли-

вать их причины; оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой  

вклад в неё; адекватно принимать оценку своей работы.  

  

Совместная деятельность 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; ответственно выпол-

нять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  

образцы, планы, идеи.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета ≪Русский язык≫ в начальной школе у обучающегося будут сформи-

рованы следующие личностные новообразования гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уваже-

нии и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

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 ра-

бота 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 дейст-

вий, 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 интере-



сы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе по-

знавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающего-

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать осно-

вания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лекси-

ческое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; объединять языковые единицы по 

определённому признаку; 

— характеризовать существенные признаки языковых единиц, 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 учите-

лем 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, формулировать за-

прос на дополнительную информацию. 

Базовые исследовательские действия: 

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-

риала; 

— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные выводы с формулировками 

языковых законов, правил; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание. 

Работа с информацией: 

— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; находить 

необходимую информацию в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации о написании и произношении слова, 

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова в сети Интернет в условиях контроли-

руемого входа; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

  

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсаль-

ные учебные действия. 

Общение: 

— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать вопросы, корректно делать 

замечания, приводить доказательства своей точки зрения; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии; признавать возможность существования разных точек зрения. 

Создание устных и письменных текстов: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; 

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

речевой ситуацией; 

— готовить небольшие выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблю-

дения, выполненного мини-исследования, проектного задания. 



Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности на уроках ≪Русского языка≫, коллективно строить план 

действий по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат со-

вместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи, при анализе языковых явлений, язы-

ковых единиц; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— 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 ошибку; — устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

орфографической задачи; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность 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, до-

говариваться, 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 зада-

ния с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 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 на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв рус-

ского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соедине-

ния букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа ≪согласный + гласный≫); гласные после шипящих 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 объ-

ёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соот-

ветствии 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 наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный пар-

ный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

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

ё, ю, я; 

— обозначать на 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 зна-

чение по учебным словарям; 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 др.; 

— 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 на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяе-

мые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непрове-

ряемые 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 объёмом не 

более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не бо-

лее 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определён-

ную 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 опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 класс 

К концу обучения в третьем 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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотно-

шение 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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существитель-

ных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными оконча-

ниями; 

— 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 сде-

лать?≫; 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 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 на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделитель-

ный 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 на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и пись-

менно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определён-

ную тему, по наблюдениям) 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 смы-

словое 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; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 



— объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 

— проводить звуко-буквенный 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 контек-

сту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему соста-

ва слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по ком-

плексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; прово-

дить 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 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных 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 чле-

нами; 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 про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния тер-

минов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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, соединённы-

ми 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 на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекват-

ные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая ор-

фоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль; 

— 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 ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и 

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

обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в 

Интернете в условиях контролируемого входа. 

2. Содержание учебного предмета.  

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержа-

тельных линий. 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, мате-

риалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при само-

стоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. 

 Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных 

как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как по-

казатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в рус-

ском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чте-

ние целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфо-

эпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговарива-

ние) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требо-

вания, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письменных прописных и строч-

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

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность пра-

вильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после ши-

пящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 



Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и без-

ударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами 

а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

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

конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: 

правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

••раздельное написание слов в предложении; 

••прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, клич-

ках животных; 

••перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

••гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

••сочетания чк, чн; 

••слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

••знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Нормы речевого этикета в ситуа-

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

просьбой). 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначаль-

ные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — 

глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный удар-

ный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу-

хой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение звуко-



вого и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов 

на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученно-

го). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Исполь-

зование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 

задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы (≪кто?≫, ≪что?≫), употребление в 

речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы (≪что делать? ≫, ≪что сделать?≫ и др.), 

употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы (≪какой?≫, 

≪какая?≫, ≪какое?≫, ≪какие?≫), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица язы-

ка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: пове-

ствовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

знаки конца предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (по-

вторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы ре-

шения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов. Правила правописания и их применение: 

••разделительный мягкий знак; 

••сочетания 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 собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, геогра-

фические названия; 

••раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 



этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком пред-

ложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повто-

рение изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными знаками 

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Уста-

ревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного). Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные един-

ственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Па-

деж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Из-

менение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени при-

лагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. Место-

имение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. Глагол: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Неопределённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, её значе-

ние.  

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами 

в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. Наблю-

дение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 



 Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и примене-

ние на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для определе-

ния (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

••разделительный твёрдый знак; 

••непроизносимые согласные в корне слова; 

••мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

••безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

••безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

••раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

••непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

••раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ 

и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового об-

щения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диа-

логе и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; кон-

тролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. Особенно-

сти речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Повторение 

и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. План 

текста. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, 

а, но. Ключевые слова в тексте. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее, ознакоми-

тельное чтение. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Зву-

ко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний зву-

ков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, ус-

таревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор-

ня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (озна-

комление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён существительных; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во мно-



жественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: 

без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с одно-

родными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложно-

сочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осозна-

ние места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфо-

графической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных 

и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). Исполь-

зование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

••безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

••безударные падежные окончания имён прилагательных; 

••мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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. Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 2.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

 

Название работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие речи 11 24 26 25 

Проверочная работа  4 5 4 

Контрольный диктант 3 8 9 5 

Контрольное списывание - 3 3 2 

Словарный диктант  4 8 6 

Развитие речи: 

1 класс 

Развитие речи №1. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Развитие речи №2. Наблюдение за словом как средством создания словесно-художественного образа. 

Развитие речи №3. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Развитие речи №4. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Развитие речи №5. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

Развитие речи №6. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 



Развитие речи №7. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Развитие речи №8. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Развитие речи №9. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Развитие речи №10. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Жу-

равль». 

Развитие речи №11. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

2 класс 

Развитие речи №1. Составление рассказа по рисунку. 

Развитие речи №2. Составление рассказа по репродукции картины. 

Развитие речи №3. Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словес-

но-художественных образов. 

Развитие речи №4. Изложение текста по данным к нему вопросам 

Развитие речи №5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Развитие речи №6. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

Развитие речи №7. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту.  

Развитие речи №8. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. 

Развитие речи №9. Восстановление деформированного текста по рисунку 

Развитие речи №10. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным словам. 

Развитие речи №11. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту.  

Развитие речи № 12. Работа с текстом 

Развитие речи №13. Работа с предложением и текстом 

Развитие речи №14. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 

Развитие речи №15. Составление устного рассказа по серии рисунков 

Развитие речи №16. Составление  рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Развитие речи №17. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным 

вопросам. 

Развитие речи №18. Составление рассказа по репродукции картины А.К.Саврасова «Грачи приле-

тели». 

Развитие речи №19. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Развитие речи № 20. Составление текста-повествования. 

Развитие речи № 21. Составление текста-описания на основе личных наблюдений. 

Развитие речи №22.Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Развитие речи №23. Структура текста-рассуждения. Работа с текстом. 

Развитие речи № 24.  Восстановление деформированного повествовательного текста. 

3 класс 

Развитие речи №1. Составление текста по рисунку. 

Развитие речи №2. Коллективное составление рассказа по репродукции картины К. Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы». 

Развитие речи №3. Составление предложений по рисунку. 

Развитие речи №4. Составление деформированных предложений и текста. 

Развитие речи №5. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Развитие речи №6. Составление предложений и текста по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цве-

ты и плоды». 

Развитие речи №7.  Изложение повествовательного текста по вопросам. 

Развитие речи №8.  Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе». 

Развитие речи №9.  Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Развитие речи №10.  Составление текста по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». 

Развитие речи №11.  Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи №12.   Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Развитие речи №13.  Подробное изложение повествовательного текста.  

Развитие речи №14.   Составление рассказа по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Развитие речи №15.  Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. 

Развитие речи №16.  Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Пол-

день». 



Развитие речи №17.  Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Развитие речи №18.  Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тек-

сте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Развитие речи №19.  Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Развитие речи №20.  Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 

Развитие речи №21.  Составление письма. 

Развитие речи №22. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Развитие речи №23. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. 

Развитие речи №24. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам 

и самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи №25. Составление предложений и текста. 

Развитие речи №26. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». 

4 класс 

Развитие речи №1. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

Развитие речи №2. Подробное изложение повествовательного текста. 

Развитие речи №3. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Развитие речи №4. Составление предложений по теме, по схеме; восстановление деформированного 

текста; письменное выборочное изложение по вопросам. 

Развитие речи №5. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень» и 

данному плану. 

Развитие речи №6. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составлен-

ному плану. 

Развитие речи №7. Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

Развитие речи №8. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

Развитие речи №9. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван царевич на Се-

ром волке». 

Развитие речи №10. Составление сочинения по репродукции картины художника А. А. Пластова 

«Первый снег» (сочинение-описание). 

Развитие речи №11. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи №12. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины художника  

В.А.Тропинина «Кружевница» (сочинение-отзыв). 

Развитие речи №13. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи №14. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Развитие речи №15. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Мо-

розов». 

Развитие речи №16. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Развитие речи №17. Письмо по памяти сравнительного описательного текста.  

Развитие речи №18. Подробное изложение повествовательного текста; составление текста 

по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Развитие речи №19. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных 

с восприятием репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

Развитие речи № 20. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в 

них диалога; подробное изложение повествовательного текста; составление поздравительной открыт-

ки. 

Развитие речи №21. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи №22. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

Развитие речи №23. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного повествовательного 

текста. 

Развитие речи №24. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Развитие речи № 25. Подробное изложение повествовательного текста. 

Поверочные работы: 

2 класс 

     Проверочная работа №1  по теме «Слова, слова, слова…» 



     Проверочная работа №2  по теме «Разделительный мягкий знак» 

     Проверочная работа №3  по теме «Имя существительное» 

     Проверочная работа № 4  по теме «Местоимение» 

3 класс 

Проверочная работа №1 по теме «Текст. Предложение. Словосочетание.» 

Проверочная работа № 2 по теме «Слово в языке и речи». 

Проверочная работа №3  по теме «Местоимение». 

Проверочная работа №4 по теме «Глагол». 

4 класс 

Проверочная работа №1 по теме «Повторение». 

Проверочная работа № 2 по теме «Предложение». 

Проверочная работа № 3 по теме «Слово в языке и речи». 

Проверочная работа №4  по теме «Местоимение». 

 

Контрольные и проверочные диктанты: 

1 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Правописание сочетаний с шипящими звуками».  

Контрольный диктант №2 по теме «Правописание слов с безударными гласными».  

Контрольный диктант №3 по теме «Правописание слов с парными согласными звуками».  

2 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Текст. Предложение». 

Контрольный диктант №2 за I  четверть. 

Контрольный диктант №3 по теме «Проверяемые и непроверяемые безударные гласные». 

Контрольный диктант №4 за первое полугодие по тексту администрации. 

Контрольный диктант №5 по теме «Правописание согласных в корне слова». 

Контрольный диктант №6 за III четверть. 

Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное».  

Итоговый контрольный диктант №8 за год по тексту администрации. 

3 класс 

Проверочный диктант №1  по теме «Слово в языке и речи.» 

Контрольный диктант №2 за I четверть. 

Проверочный диктант №3 по теме «Состав слова». 

Контрольный диктант   №4  за первое полугодие по тексту администрации. 

Проверочный  диктант №5  по теме «Имя существительное». 

Проверочный диктант №6  по теме «Падеж имен  существительных». 

Контрольный диктант №7  за III четверть. 

Контрольный диктант №8  по теме «Глагол» 

Итоговый контрольный диктант №9 за год по тексту администрации. 

4 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». 

Контрольный диктант №2 по теме «Предложение». 

Контрольный диктант №3 за I  четверть. 

Проверочный  диктант №4 по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант №5 за первое полугодие по тексту администрации. 

Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное».  

Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение».  

Контрольный диктант №8 за III четверть. 

Контрольный диктант №9  по теме «Глагол» 

Итоговый контрольный диктант №10 за год по тексту администрации. 

 2.3. Направления проектной деятельности обучающихся. 

1 класс 

1. Проект «Скороговорки». 

2. Проект «Сказочная страничка». 

2 класс 

1. Проект «И в шутку и всерьёз». 

2. Проект «Пишем письмо». 



3. Проект «Рифма». 

4. Проект «В словари — за частями речи!». 

3 класс 

1. Проект №1 «Рассказ о слове». 

2. Проект №2 «Семья слов». 

3. Проект № 3 «Тайна имени». 

4. Проект №4 «„Зимняя“ страничка».  

4 класс 

1. Проект «Говорите правильно!» 

2. Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке“ А. С. Пушкина». 

 2.4. Использование резерва учебного времени. 

3.Тематическое планирование. 

1 класс 

Разделы, 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности
*
 

Добуквар-

ный период 

Обучение 

письму (17 

ч). 

Элементы  прописи (обложка,   

титульный   лист). История 

становления и развития    

письменности.    Первые 

учебные принадлежности для 

письма. Знакомство с шари-

ковой ручкой и правилами 

обращения  с  ней  при  пись-

ме. Правила посадки при 

письме. Знакомство    с    раз-

линовкой прописи.      Рабочая     

строка. Верхняя и нижняя ли-

нии рабочей строки.  Гигие-

нические правила   письма.   

Подготовка руки к письму. 

Разные типы штриховки.  Об-

водка предметов по контуру. 

Письмо элементов букв (овал, 

полуовал, прямая   наклонная   

короткая линия), узоров, бор-

дюров. 

Составление предложений к 

иллюстрациям прописи. Обо-

значение изображённых 

предметов словом. Модели 

предложения. Классификация 

предметов на основе общего 

признака. Деление  слова   на 

слоги, графическое изобра-

жение слога в схеме-модели 

слова. Знак ударения в схеме-

модели  слова. Воспроизве-

дение эпизода сказки по ил-

люстрации. Слого-звуковой  

анализ  слов, обозначающих 

предметы, изображённые в 

прописи. Составление расска-

зов по сюжетным картинкам 

прописи. 

Отвечать на вопросы учителя о назна-

чении прописи. Ориентироваться в 

первой учебной тетради. Правильно 

располагать учебную тетрадь на рабо-

чем месте, демонстрировать правиль-

ное положение ручки при письме. 

Воспроизводить с опорой на нагляд-

ный материал (иллюстрации в пропи-

си, плакаты и др.) гигиенические пра-

вила письма. Называть письменные 

принадлежности с опорой на иллюст-

рации прописи. Обводить предметы 

по контуру. Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, дан-

ных на страницах прописи.  Обводить 

элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки.  

Писать графические элементы по за-

данному в прописи образцу: правиль-

но располагать на рабочей строке эле-

менты букв, соблюдать интервал меж-

ду графическими элементами.  Чере-

довать элементы узоров, ориентируясь 

на образец. Принимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. Писать графические элемен-

ты по заданному в прописи.  образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать ин-

тервал между графическими элемен-

тами, наклон. Осваивать правила ра-

боты в группе. Находить овалы и по-

луовалы в изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по 

контуру, штриховать. 

Называть   героев   сказки,   состав-

лять предложения 

о каждом из героев с опорой на задан-

1,2,3,4,5. 



Конструирование    из    от-

дельных 

элементов известных уча-

щимся букв, их печатание (н, 

п). Сравнение   элементов   

письменных и печатных букв. 

С равнение строчной и за-

главной букв. С равнение  пе-

чатной  и  письменной  букв.  

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [а]. Заглавная буква 

в именах собственных.  Сло-

го-звуковой анализ   слов   со   

звуком   [о]. Письмо предло-

жения. Обозначение границ 

предложения на письме. Сло-

го-звуковой анализ снов   со   

звуком   [и].   Подбор 

слов со звуком [и], запись не-

которых из них. Комментиро-

ванное письмо слов и пред-

ложений.  Работа по развитию 

речи: составление устного 

рассказа  по опорным словам, 

содержащим   изученные   

звуки. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ы]. Подбор 

слов со звуками  [ы], [и] срав-

нение произношения и напи-

сания слов с этими звука-

ми/буквами.    Комментиро-

ванное письмо слов и пред-

ложений. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у]. За-

главная буква в именах собст-

венных. Письмо предложе-

ний. Обозначение границ 

предложения на письме.  За-

крепление изученных звуков 

и  букв.   Взаимооценка. 

ную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам. Соотносить предметную 

картинку и схему слона. Дорисовы-

вать овалы, круги и предметы, не вы-

ходя за строку и дополнительные ли-

нии. Обводить предметы по контуру, 

штриховать. Называть предметы, объ-

единять их в группу по общему при-

знаку, называть группу предметов од-

ним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сю-

жетных картинок. Инсценировать 

сказку «Колобок». 

Воспроизводить и применять правила 

работы в группе. Писать прямые 

длинные наклонные линии, ориенти-

руясь на образец и дополнительную 

линию. 

Соблюдать наклон, указанное направ-

ление движений руки, выдерживать 

расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. Писать 

длинную наклонную линию с закруг-

лением внизу (влево). Писать корот-

кую наклонную линию с закруглением 

внизу (вправо). Находить недостаю-

щие детали в изображённых предме-

тах и воссоздавать рисунок по задан-

ному образцу. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соответ-

ствуют заданным схемам, обосновы-

вать свой выбор (соответствие количе-

ства слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет, изобра-

жённый в прописи. Писать овалы 

большие и маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. Писать  короткие  на-

клонные линии,  объединяя   их в 

группы по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. Де-

монстрировать правильное примене-

ние гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой бу-

квы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть пра-

вильно элементы буквы А, а. Сравни-

вать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а из различ-

ных материалов. Писать буквы А, а в 



соответствии с образцом. Называть 

правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы «О», 

«о» из различных материалов. Писать 

буквы «О», «о» в соответствии с об-

разцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой бу-

квы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу на-

клона. Сравнивать написанные буквы 

О, о с образцом. Анализировать обра-

зец изучаемой буквы, выделять эле-

менты в строчной букве и. Называть 

правильно элементы буквы и. Сравни-

вать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву и из различных 

материалов. 

Писать букву и в соответствии с об-

разцом. Составлять устный рассказ по 

опорным словам, содержащим изу-

ченные звуки. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём ком-

ментирования. 

Конструировать букву ы из различных 

материалов. 

Писать букву ы в соответствии с об-

разцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой бу-

квы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву ы с об-

разцом. Анализировать образец изу-

чаемой буквы, выделить элементы в 

строчных и прописных буквах. Назы-

вать правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы У, у из 

различных материалов. Писать буквы 

У, у в соответствии с образцом. 

Букварный 

период 

Обучение 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять   решение учебной  за-

дачи  под руководством учите-

1,2,3,4,5. 



письму (73 

ч). 

Слого-звуковой анализ слов с 

изученными звуками Письмо 

слогов и слов с изученными  

буквами. Заглавная буква    в    

именах   собственных. 

Письмо предложений с ком-

ментированием. Дополнение 

предложения словом, закоди-

рованным  в  предметном  ри-

сунке. Списывание с пись-

менного шрифта. Критерии 

оценивания выполненной ра-

боты. Деформированное 

предложение. Запятая    в    

деформированном предложе-

нии.   Списывание   с пись-

менного шрифта. Письмо под 

диктовку. Правила оценива-

ния выполненной работы. 

Восклицательное предложе-

ние. Оформление границ 

предложения на письме. Рабо-

та по развитию речи: состав-

ление устного рассказа по за-

данной учителем теме. Пове-

ствовательная и восклица-

тельная   интонация.  Оформ-

ление интонации на письме. 

Интонирование различных 

предложений. Границы пред-

ложения. Дефис. Создание 

письменных текстов. Предло-

жения с вопросительной ин-

тонацией. ( сравнение пред-

ложений с различными вида-

ми интонации.) Обозначение 

интонации в письменной речи 

знаками «!», «?»,«.».Письмо  

вопросительных,   восклица-

тельных, повествовательных 

предложений. Двоеточие. Ка-

вычки. Восстановление де-

формированного предложе-

ния. Работа по развитию речи: 

составление и запись текста 

из2—3   предложений   по   

теме, предложенной   учите-

лем.   Самооценка. Письмен-

ный ответ на вопрос. Допол-

нение предложений словами 

по смыслу. Разгадывание ре-

бусов. Работа по развитию 

речи: составление письменно-

го текста. Дополнение содер-

жания    письменного   текста. 

ля.Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно элемен-

ты букв. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бор-

дюрные рисунки по контуру. Конст-

руировать  изучаемые буквы из раз-

личных материалов. Писать буквы в 

соответствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу на-

клона. 

Сравнивать написанные буквы с об-

разцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных  на странице 

прописи, соотносить написанные 

слова со схемой  моделью. Переко-

дировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Писать слоги, слова с новыми буква-

ми, используя 

приём комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. Спи-

сывать без ошибок с письменного 

шрифта.  Читать предложения, анали-

зировать их, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. Допол-

нять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в пред-

метных рисунках.  Применять крите-

рии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализи-

ровать работу товарищей и оценивать 

её по правилам. Восстанавливать    

деформированное    предложение: ус-

танавливать связи между словами в 

предложении, определять порядок 

слов в предложении в соответствии со 

смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. Пра-

вильно записывать имена собствен-

ные. Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме восклицательное предложе-



Письмо под диктовку. На-

блюдение за изменением 

формы числа существитель-

ного. Единственное   и мно-

жественное число существи-

тельных (один — мно-

го).Работа с поговорками. Ра-

бота по развитию речи: со-

ставление рассказа с исполь-

зованием поговорки. .   Обо-

значение буквой я мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Многозначность слов.  

Обращение, запятая при об-

ращении. Правописание ча, 

чу. Письмо слогов и слов с 

буквой ч. Число имени суще-

ствительного. Личные место-

имения я, они. Наблюдение за 

изменением формы числа гла-

голов. Разгадывание кросс-

вордов. Работа по развитию   

речи:   составление предложе-

ний о героях рассказа А. Гай-

дара «Чук и Гек». Обозначе-

ние мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с бук-

вой ь в конце и середине сло-

ва. Тире. Вопросительные   

слова   «кто?», «что?». Обра-

зование существительных с 

помощью уменьшительного 

суффикса -к-. Правописание 

сочетания «жи, же». Оглуше-

ние [ж] на конце слова, про-

верочное слово. Правописа-

ние имён собственных (имён 

людей и кличек животных). 

Наращивание слов с целью 

получения новых слов (Анна 

— Жанна). Образование про-

стой сравнительной степени 

наречий  по образцу (низко — 

ниже). Двойная роль йотиро-

анного ё в начале слова и по-

сле гласной. Правописание 

сочетаний жи—ши. Образо-

вание существительных — 

названии детенышей живот-

ных по образцу, данному в 

прописи. Работа по развитию 

речи: составление устного 

рассказа по серии сюжетных 

картинок, запись к каждой из 

ние. Правильно интонировать при 

чтении восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учи-

телем теме. Составлять текст из 2—3-

х предложений по заданном учителем 

теме, записывать его под руководством 

учителя. Грамотно оформлять на 

письме вопросительное предложение. 

Восстанавливать  деформированное  

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы.  

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-модель.  До-

полнять предложения словами, зако-

дированными в схемах и предметных 

картинках.  Составлять текст из 2—

3-х предложений, записывать его под 

руководством учителя, используя 

приём комментирования. Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, пред-

ложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. Вы-

полнять правила работы в малой 

группе. Использовать правила оце-

нивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем. Исполь-

зовать приём антиципации при чте-

нии слов,объяснять смысл получив-

шихся слов, записывать получив-

шиеся слова. Разгадывать ребусы. 

Отвечать письменно на вопрос тек-

ста, записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в 

слово в соответствии со смысловым 

значением. Образовывать форму 

единственного числа существитель-

ного от заданной формы множест-

венного числа с опорой на схему-

модель. Понимать значение слов 

«один», «много», правильно их 

употреблять в речи. Объяснять 

смысл поговорки, записывать пого-

ворку без Ошибок. Употреблять в 

соответствии со смысловым значе-

нием поговорку в устном высказы-

вании. Обозначать на письме твёр-

дость и мягкость предыдущего   со-

гласного соответствующими буква-

ми я – а , о-ё, у – ю, э- у. Обозначать    

на   письме   твёрдость   и    мягкость 

предыдущего согласного соответст-

вующими буквами я, а. Обозначать 

одной буквой я звуки [j'a] в начале 

слова и после гласной. Толковать 

значение многозначных слов (язык), 



них одного предложения с 

комментированием. Вопроси-

тельное слово «какой?». За-

мена существительного лич-

ным местоимением он в тек-

сте. Слова,      противополож-

ные      по смыслу. Прилага-

тельные-антонимы. Правопи-

сание парных согласных на 

конце   слова, проверочное 

слово. Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Правописание гласных    по-

сле ц. Указательные место-

имения.    Обогащение пред-

ставлений    учащихся    о 

мужских именах. Сочинение 

рассказа по заданному началу 

Сопоставление написания 

слов сел — съел, семь — съем, 

их фонетический анализ. 

правильно употреблять их в устной 

речи. 

Наблюдать за употреблением запятой 

при обращении. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а ко-

нец предложения знаками препина-

ния. Списывать слова и предложения 

с печатного шрифта. Наблюдать за 

личными местоимениями я, они, из-

менением формы числа глагола. Раз-

гадывать кроссворды. Толковать 

смысл пословицы, употреблять пра-

вильно в речи. Оценивать свои дос-

тижения на уроке. Писать грамотно 

слова с мягким знаком на конце и в 

середине слова. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а ко-

нец предложения знаками препина-

ния. Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. Выполнять правила 

работы в группе, в паре. Наблюдать 

за оглушением звука [ж] на конце 

слова, подбирать проверочные слова 

по образцу, данному в прописи (чиж: 

— чижи). 

Писать слоги, слова с изученными бу-

квами под диктовку и с комментиро-

ванием. Писать правильно имена соб-

ственные (имена людей и клички жи-

вотных). Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

жи, же. Образовывать сравнительную 

степень наречий по образцу, данному 

в прописи (низко — ниже). Обозна-

чать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в со-

ответствии со схемой-моделью. Со-

ставлять ответ на вопрос и записывать 

его. Правильно употреблять вопроси-

тельные слова «Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, упот-

реблять пословицу в своих устных 

высказываниях. Выполнять правила 

работы в группе, в паре. Оценивать 

свою деятельность по шкале само-

оценки. Подбирать проверочные слова 

к словам, на конце которых слышится 

звук [ш] (по образцу, данному в про-

писи). Писать слоги, слова с изучен-

ными буквами под диктовку и с ком-

ментированием. Списывать без оши-

бок слова и предложения с печатного 

шрифта. Образовывать от существи-



тельных-названий животных сущест-

вительные-названия детёнышей с по-

мощью суффиксов по образцу, данно-

му в прописи. Обозначать правильно 

границы предложения. Дополнять 

предложение  словом  в  соответствии  

со смыслом и с опорой на схему-

модель. Составлять устный рассказ по 

серии сюжетных картинок, записы-

вать по одному предложению к каж-

дой из них с комментированием. На-

зывать признаки предмета, характери-

зовать предмет с помощью прилага-

тельных. Записывать текст с исполь-

зованием прилагательных, заменять 

существительное личным местоиме-

нием «он» в необходимых случаях. 

Называть признаки предмета, харак-

теризовать предметы с помощью при-

лагательных. Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, данному в 

прописи. Записывать текст с исполь-

зованием прилагательных. Записывать 

слова в предложении с маленькой бу-

квы после двоеточия. Выделять в 

группе слов общий признак, класси-

фицировать их по группам, называть 

группу предметов од ним словом. По-

нимать обобщённый смысл пословиц 

и поговорок, толковать их. Соотно-

сить звучание и написание слогов-

слияний со звуком [ц], правильно за-

писывать слова цирк, цыплёнок, поло-

тенце, следуя образцу. Соблюдать   

паузу при интонировании  предложе-

нии с тире. Самостоятельно придумы-

вать мужские имена, записывать их в 

строке прописи. Составлять рассказ по 

заданному началу. Записывать состав-

ленный текст (2—3 предложения) са-

мостоятельно. Сопоставлять написа-

ние слов сел — съел, семь — съем, 

выполнять фонетический анализ дан-

ных слов. Записывать слова с буквами 

ь, ъ по образцу, включай, их в пред-

ложения. Записывать предложения, 

содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Послебук-

варный пе-

риод 

Обучение 

письму (25 

ч). 

Начиная с этого раздела ис-

пользуется рабочая тетрадь в 

узкую линейку. Работа 

планируется учителем в соот-

ветствии с уровнем подготов-

ленности учащихся в буквар-

ный период. 

 1,2,3,4,5. 



Наша речь 

(2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

Виды речи (общее представ-

ление). 

Речь устная и речь письмен-

ная (общее представление). 

Русский язык — родной язык 

русского народа. 

 

Высказываться о значении языка и ре-

чи в жизни людей, о великом достоя-

нии русского народа — русском язы-

ке, проявлять уважение к языкам дру-

гих народов. 

Приобретать опыт в различении уст-

ной и письменной речи. Оценивать 

результаты выполненного зада- 

ния: «Проверь себя» *Слова с непро-

веряемым написанием: язык, русский 

язык 

2,3,4,5. 

Текст, 

предложе-

ние, диалог  

(3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложе-

ний в тексте. Заголовок тек-

ста. 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. 

Выделение предложения из 

речи. 

Установление связи слов в 

предложении. * Слова с не-

проверяемым написанием: 

воро на, воробей. 

Диалог. 

Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопроси-

тельный, восклицательный 

знаки) 

Различать текст и предложение. Под-

бирать заголовок к тексту. Составлять 

текст из деформированных предложе-

ний. Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по данно-

му началу и 

концу. Находить информацию (тек-

стовую, графическую, изобразитель-

ную) в учебнике, анализировать её со-

держание. Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих пред-

ложение. Выделять предложения из 

речи. Определять границы предложе-

ния в деформированном тексте, выби-

рать знак препинания в конце предло-

жения. Соблюдать в устной речи ин-

тонацию конца предложения. Сравни-

вать 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: распре-

делять роли при чтении диалога. Вы-

разительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в нача-

ле предложения и точку в конце пред-

ложения. Писать слова в предложении 

раздельно. Наблюдать за постановкой 

тире (—) в диалогической речи. Оце-

нивать результаты выполненного за-

дания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку 

2,3,4,5. 

Слова, сло-

ва, сло-

ва…(4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Сло-

ва — названия предметов и 

явлений, слова — названия 

признаков предметов, 

слова — названия действий 

предметов. Тематические 

группы слов. «Вежливые сло-

ва». Слова однозначные и 

многозначные (общее пред-

Определять количество слов в пред-

ложении, вычленять слова из предло-

жения. Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее пред-

мет (признак предмета, действие 

предмета). Приобретать опыт в разли-

чении слов — названий предметов, 

признаков предметов, действий пред-

метов по лексическому значению и 

1,2,3,4,5. 



ставление). Слова, близкие и 

противоположные по значе-

нию. Словари учебника: тол-

ковый, близких и противопо-

ложных по значению слов. 

Воспитание чувства личной 

ответственности за своё пове-

дение на основе содержания 

текстов учебника. Развитие 

познавательного интереса к 

происхождению слов. Слова с 

непроверяемым написанием: 

пенал, карандаш. Развитие 

речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам 

вопросу. Классифицировать и объеди-

нять слова по значению (люди, жи-

вотные, растения и др.) в тематиче-

ские группы. Использовать в речи 

«вежливые слова». Наблюдать за 

употреблением однозначных и много-

значных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению, в ре-

чи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: тол-

ковым и близких и противоположных 

по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. Рабо-

тать со страничкой для любознатель-

ных. Наблюдать этимологию слов пе-

нал, здравствуйте, благодарю. Вы-

полнять тестовые задания электронно-

го приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. Составлять текст по рисунку и 

опорным словам 

Слово и 

слог. Уда-

рение (6 Ч) 

Слово и слог.( 2Ч). Слог как 

минимальная произноситель-

ная единица (общее представ-

ление). Деление слов на сло-

ги. *Слова с непроверяемым 

написанием: лисица (лисичка).  

Перенос слов. (2 ч.)Правила 

переноса слов (первое пред-

ставление): стра-на, уро-ки.  

Развитие речи. Наблюдение 

за словом как средством соз-

дания словесно-

художественного образа. 

Развитие творческого вооб-

ражения через создание срав-

нительных образов.  

Ударение (общее представ-

ление) (2 ч.) Способы выде-

ления ударения. Словообра-

зующая роль ударения. Зави-

симость значения слова от 

ударения. Графическое обо-

значение ударения. Слого-

ударные модели слов. Произ-

ношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нор-

мами современного русского 

литературного языка. Знаком-

ство с орфоэпическим слова-

рём. *Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное 

Различать слово и слог. Наблюдать за 

слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове сло-

гов. Находить новые способы опреде-

ления слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопос-

тавлять их по количеству слогов и на-

ходить 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 под-

бирать примеры слов с заданным ко-

личеством слогов. Оценивать резуль-

таты 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). Пере-

носить слова по слогам. Находить в 

предложениях сравнения, осознавать, 

с какой целью они использованы ав-

торами. Развивать творческое вообра-

жение, подбирая свои примеры срав-

нений. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

2,3,4,5. 



составление содержания ос-

новной части сказки 

приложению к учебнику. Наблюдать 

за ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. Оп-

ределять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы оп-

ределения ударения в слове. Наблю-

дать изменение значения слова в зави-

симости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные сло-

ги. Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. Составлять простейшие слого-

ударные моде- 

ли слов. Произносить слова в соответ-

ствии с нормами литературного про-

изношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое слово. Работать 

с орфоэпическим словарём, находить 

в нём нужную информацию о произ-

ношении слова. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. Составлять сказку 

по её данному началу и заключитель-

ной части и рисункам к сказке. 

Звуки и бу-

квы (34 ч) 

Звуки и буквы.(2 ч) Смысло-

различительная роль звуков и 

букв 

в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. *Слова с 

непроверяемым написанием: 

пальто, весело. 

Развитие речи. Наблюдение 

за изобразительными возмож-

ностями языка. 

Русский алфавит, или Азбу-

ка (2ч.). 

Значение алфавита. Знание 

алфавита: правильное называ-

ние букв, их последователь-

ность. Использование алфави-

та при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: хорошо, ученик, 

ученица, учитель.  

Гласные звуки (3 ч.). Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков 

и букв, обозначающих глас-

ные звуки (сон —сын). Буквы 

е, ё, ю, я и их функции в сло-

ве. Слова с буквой э. *Слово с 

непроверяемым написанием: 

деревня. Развитие речи. Со-

Различать звуки и буквы. Наблюдать 

за образованием звуков речи на осно-

ве проведения лингвистического опы-

та. Осуществлять знаково-

символические действия при модели-

ровании звуков. Распознавать услов-

ные обозначения звуков речи. Знаком-

ство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения 

слова. Работать со страничкой для 

любознательных. Оценивать результа-

ты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Наблюдать 

за образностью русских слов, которые 

передают звуки природы. Высказы-

ваться о значимости изучения алфави-

та. Правильно называть буквы в алфа-

витном порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. Классифици-

ровать буквы по сходству в их назва-

нии, по характеристике звука, кото-

рый они называют. Располагать за-

данные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при поль-

зовании словарями. Осуществлять со-

трудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

Работать со страничкой для любозна-

1,2,3,4,5. 



ставление развёрнутого ответа 

на вопрос. 

Ударные и безударные 

гласные звуки (5 ч.). Произ-

ношение ударного гласного 

звука в слове и его обозначе-

ние буквой на письме. Произ-

ношение безударного гласно-

го звука в слове и его обозна-

чение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Правило 

обозначения буквой безудар-

ного гласного звука в дву-

сложных словах. Способы 

проверки написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук (изменение 

формы слова). Написание 

слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука 

(ворона, сорока 

и др.). Работа с орфографиче-

ским словарём. Провероч-

ный диктант. *Слова с не-

проверяемым написанием: 

петух, заяц, корова, молоко. 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

 Согласные звуки.(2 Ч.) Бук-

вы, обозначающие согласные 

звуки. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные 

звуки (точка — бочка). Слова 

с удвоенными согласными. 

 Буквы Й и И (1 ч.) . Слова 

со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». Слова с непрове-

ряемым написанием: класс, 

классный, дежурный. Твёр-

дые и мягкие согласные 

звуки.(3ч.) Согласные парные 

и непарные по твёрдости-

мягкости. Буквы для обозна-

чения твёрдых и мягких со-

гласных звуков. Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, я, ь.  

Слово с непроверяемым напи-

санием: ребята. Формирова-

ние на основе содержания 

тек- 

стов учебника гражданской 

тельных. Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. Различать в слове гласные звуки 

по их признакам. Правильно произно-

сить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Рабо-

тать с форзацами учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». Определять 

«работу» букв, обозначающих глас-

ные звуки в слове. Соотносить коли-

чество 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 глас-

ных звуков, одинаковых гласных зву-

ков и др. Наблюдать за способами по-

полнения словарного запаса русского 

языка. Находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю. Составлять развёрнутый от-

вет на вопрос по содержанию сказки 

Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». Оп-

ределять качественную характеристи-

ку гласного звука: гласный ударный 

или безударный. Знакомиться с па-

мяткой «Как определить в слове удар-

ный и безударный гласные зву-

ки».Использовать приём планирова-

ния учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм без-

ударный и ударный гласные звуки в 

слове. Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, на-

писание которой надо проверять. Раз-

личать проверочное и проверяемое 

слова. Использовать приём планиро-

вания учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения 

формы слова (слоны — слон, трава — 

травы). Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять их 

правописание. Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмот-

ренных программой 1 класса. Работать 

с орфографическим словарём учебни-

ка, находить в нём информацию о 

правописании слова. Оценивать ре-



гуманистической позиции — 

сохранять мир в своей стране 

и во всём мире.  

Мягкий знак (ь) как показа-

тель мягкости 

согласного звука ( 3 ч.). Ис-

пользование на письме мягко-

го знака (ь) как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце сло-

ва и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности. Развитие 

речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком пред-

ложений.  

Согласные звонкие и глухие 

(5 ч.). Звонкие и глухие со-

гласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по 

глухости-звон- 

кости согласного звука на 

конце слова и в корне перед 

согласным и его обозначение 

буквой на письме. Правило 

обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости со-

гласного звука на конце слова 

в двусложных словах. Осо-

бенности проверяемых и про-

верочных слов. Способы про-

верки написания буквы, обо-

значающей парный по глухо-

сти-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с тек-

стом (определение темы и 

главной мысли, подбор заго-

ловка, выбор предложений, 

которыми можно подписать 

рисунки).  

Шипящие согласные зву-

ки(1 ч.). Буквы шипящих со-

гласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных мяг-

ких ч, щ. *Слова с непрове-

ряемым написанием: работа 

(работать). Проект «Скоро-

говорки». Составление сбор-

ника «Весёлые скороговор-

зультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и элек-

тронному приложению к учебнику. 

Составлять устный рассказ по рисунку 

и опорным словам. Различать в слове 

согласные звуки по их признакам. На-

блюдать за 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 «рабо-

ту» букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. Наблюдать за написа-

нием и произношением слов с удвоен-

ными согласными и определять спо-

соб переноса слов с удвоенными со-

гласными (ван-на, кас-са). Различать 

согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Составлять слова из слогов, в од-

ном из которых есть звук [й’]. Опре-

делять путём наблюдения способы 

переноса слов с буквой «и краткое» 

(май-ка).Накапливать опыт в переносе 

слов с буквой«и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. Различать в слове и вне слова мяг-

кие и твёрдые, парные и непарные со-

гласные звуки. Работать с графиче-

ской информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о 

согласных звуках. Работать с форза-

цами учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв». Определять и 

правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. Дифферен-

цировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие со-

гласные звуки. Распознавать модели 

условных обозначений твёрдых и мяг-

ких согласных [м’], [м]. Определять 

«работу» букв и, е, ё, ю, я, ь после со-

гласных в слове. Объяснять, как обо-

значена на письме твёрдость-мягкость 

согласного звука. Использовать приё-

мы осмысленного чтения при работе с 

текстами. Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. Соотносить коли-

чество звуков и букв в таких словах, 



ки». Буквосочетания чк, чн, 

чт (1 ч). Правило правописа-

ния сочетаний чк, чн, чт. 

*Слово с непроверяемым на-

писанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение 

за изобразительными возмож-

ностями языка. . 

 Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу(3 ч.). Прави-

ло правописания сочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

*Слово с непроверяемым на-

писанием: машина. Прове-

рочный диктант. Развитие 

речи. Воспроизведение по па-

мяти содержания русской на-

родной сказки «Лиса и Жу-

равль».  

Заглавная буква в словах(3 

ч.). Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов 

и т. д. (общее представление). 

*Слово с непроверяемым на-

писанием: Москва. Развитие 

речи. Составление ответов на 

вопросы; составление расска-

за по рисунку. Правила веж-

ливого обращения. Проект 

«Сказочная страничка» (в на-

званиях сказок — изученные 

правила письма) 

 

как конь, день, деньки. Объяснять 

причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. Подбирать примеры слов 

с мягким знаком (ь). Определять пу-

тём наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. Накапливать опыт в переносе 

слов с мягким знаком (ь) (паль-цы, 

паль-то). Обозначать мягкость со-

гласного звука мягким знаком (ь) в 

конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). Обсуждать 

(на основе текста) состояние внешнего 

облика ученика. Осознавать (на осно-

ве текста) нравственные нормы (веж-

ливость, жадность, доброта и др.), по-

нимать важность таких качеств чело-

века, как взаимовыручка, взаимопо-

мощь. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложе-

нию к учебнику. Восстанавливать 

текст с нарушенным порядком пред-

ложений, определять последователь-

ность повествования с опорой на ри-

сунок, составлять текст из предложе-

ний. Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки. Работать со странич-

кой для любознательных. Проводить 

лингвистический опыт с целью выде-

ления в языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков. Опреде-

лять и правильно произносить звонкие 

и глухие согласные звуки. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв», а 

также с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. Диффе-

ренцировать звонкие и глухие соглас-

ные звуки. Сотрудничать в парах при 

работе со знаковой информацией фор-

зацев учебника. Работать со странич-

кой для любознательных. Знакомство 

с происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по глухо-

сти-звонкости согласный звук на кон-

це слова. Соотносить произношение и 

написание парного звонкого согласно-

го звука на конце слова. Находить в 

двусложных словах букву парного со-

гласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать провероч-

ное и проверяемое слова. Планировать 

учебные действия при подборе прове-



рочного слова путём изменения фор-

мы слова. Подбирать проверочное 

слово путём изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег —снега). Писать 

двусложные слова с парным по глухо-

сти-звонкости согласным звуком на 

конце, объяснять их правописание. 

Определять тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать и за-

писывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. Высказы-

ваться о бережном отношении к при-

роде и всему живому на земле. Оце-

нивать результаты выполненного за-

дания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. Различать шипящие согласные 

звуки в слове и вне слова. Дифферен-

цировать непарные мягкие и непарные 

твёрдые согласные звуки. Правильно 

произносить шипящие согласные зву-

ки. Работать со страничками для лю-

бознательных: знакомиться с проис-

хождением названия шипящие звуки, с 

этимологией слова карандаш Созда-

вать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собствен-

ный информационный объект (по ана-

логии с данным). Участвовать в пре-

зентации своих проектов. Находить в 

словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацами учебника «Чу-

до-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».Произносить слова с сочета-

ниями чн, чт(скучно и чтобы др.) в 

соответствии с нормами литературно-

го произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать за образностью слова 

(олицетворением), когда неодушев-

лённый предмет наделяется свойства-

ми одушевлённого. Оценивать резуль-

таты 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 буква-

ми. Находить в словах сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать при-

меры слов с такими сочетаниями. Ра-

ботать со страничкой для любозна-

тельных. Знакомство со значением 



шипящих звуков [ж] и [ш] в древне-

русском и современном русском язы-

ке. Работать с форзацами учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». Писать слова с сочета-

ниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Оце-

нивать результаты выполненного за-

дания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её со-

держание. Анализировать таблицу с 

целью поиска сведений об именах 

собственных. Работать со страничкой 

для любознательных: знакомство с 

происхождением названий некоторых 

русских городов. Находить информа-

цию о названии своего города или по-

сёлка (в процессе беседы со взрослы-

ми). Писать имена собственные с за-

главной буквы, объяснять их написа-

ние. Работать с форзацами учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». Составлять ответы на 

вопросы, составлять рассказ по рисун-

ку. Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обраще-

ния друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. Создавать собст-

венную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Уча-

ствовать в её презентации. 

Повторение (1 ч) 3,4,5. 

 

2 класс (170 часов) 

 

Разделы 

программы 

Темы, входящие в раздел, 

содержание курса 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

Основные на-

правления воспи-

тательной дея-

тельности
*
 

Наша 

речь (3ч)  

Виды речи (2ч.) Знакомство с 

учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Род-

ной язык, его значение в жизни 

людей. Роль русского языка 

как национального языка рус-

ского  народа,  как государст-

венного языка Российской Фе-

дерации и языка межнацио-

нального общения. 

Виды речевой деятельности 

человека. Речь устная, пись-

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при ана-

лизе текстов). Наблюдать за особенно-

стями собственной речи и оценивать 

её. Различать устную, письменную 

речь и речь про себя. Работать с па-

мяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение». 

Отличать диалогическую речь от мо-

нологической. Использовать в речи 

1,2,3,4,5 



менная, внутренняя (речь про 

себя). Характеристика челове-

ка по его речи. Требования к 

речи. 

Диалог и монолог (1ч.) 

Речь диалогическая и моноло-

гическая. Развивать познава-

тельный интерес к происхож-

дению слов. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: здравствуй (здрав-

ствуйте), прощай (прощайте) 

диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на пред-

мет её вежливости и доброжелательно-

сти по отношению к собеседнику. 

Работать со страничкой для любозна-

тельных. Наблюдать над этимологией 

слов диалог и монолог. Составлять по 

рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

Текст (3ч) Текст (2ч.) 

Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. 

Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста (1ч.) 

Построение текста: вступле-

ние, основная часть, заключе-

ние. 

Воспроизведение прочитан-

ного текста. 

Создание устных и письмен-

ных текстов в соответствии с 

поставленной учебной комму-

никативной задачей. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: сентябрь. 

Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 

Смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными це-

лями и задачами  (это учебное 

действие формируется при 

изучении всего курса русского 

языка) 

Отличать текст от других записей по 

его признакам. Осмысленно читать 

текст. Определять тему и главную 

мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подби-

рать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Выбирать 

ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочи-

танного текста-образца или составлен-

ного текста. 

Создавать устный и письменный текст 

в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, дан-

ному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

2,3,4,5 

Предло-

жение 

(11ч) 

 

Предложение (3ч.) 
Предложение как единица ре-

чи, его назначение и признаки: 

законченность мысли, связь 

слов в предложении. 

Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

цели высказывания (без терми-

нологии). Логическое (смысло-

вое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопроси-

тельный, восклицательный 

знаки). 

Члены предложения (8 ч.) 
Главные члены предложения 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение.  

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца предложе-

ния.  

Обосновывать выбор знака препина-

ния в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Составлять пред-

ложения из слов.  

Составлять (устно и письменно) от-

веты на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в на-

чале предложения и необходимый знак 

2,3,4,5 



(основа). 

Второстепенные члены пред-

ложения (без деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения. 

Распространённые и нерас-

пространённые предложения. 

Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репро-

дукции картины И. С. Остро-

ухова «Золотая осень». 

Формирование чувства пре-

красного в процессе анализа 

репродукции пейзажной кар-

тины художника И. С. Остро-

ухова в «Картинной галерее» 

учебника. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: родина, скоро, бы-

стро, ветер (ветерок), рисунок 

(рисовать), яблоко (яблочко), 

яблоня.  

Проверочная работа 

препинания в конце предложения.  

Писать слова в предложении раз-

дельно. 

Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выде-

ления подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять 

по ней сообщение о главных членах 

предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и сказуемо-

го. 

Различать распространённое (с вто-

ростепенными членами) и нераспро-

странённое (без второстепенных чле-

нов) предложения. Составлять нерас-

пространённые и распространённые 

предложения. Распространять нерас-

пространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопро-

сов связь слов между членами предло-

жения. 

Составлять предложение из дефор-

мированных слов (слов, не связанных 

по смыслу). 

Рассматривать   репродукцию   кар-

тины   И. С. Остроухова   «Золотая 

осень» в «Картинной галерее» учебни-

ка. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

Слова, 

слова, 

слова... 

(18ч) 

Слово и его значение (4ч.) 
Номинативная (назывная) 

функция слова. Понимание 

слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее 

название многих однородных 

предметов. 

Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значения слов. 

Развитие речи.  Наблюдение 

над переносным значением 

слов как средством создания 

словесно-художественных об-

разов. Работа с толковым и 

орфографическим словарями. 

Определять значение слова по толко-

вому словарю.  

Объяснять лексическое значение сло-

ва.  

Находить в тексте незнакомые слова.  

Классифицировать слова по темати-

ческим группам. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значени-

ях. 

Работать со страничкой для любозна-

тельных. Наблюдение над этимологией 

слова лопата. 

Работать с толковым и орфографиче-

ским словарями. Создавать в вообра-

жении яркие словесные образы, рисуе-

2,3,4,5 



Синонимы и антонимы (4ч.) 
Расширение представлений о 

предметах и явлениях окру-

жающего мира через лексику 

слов. 

Работа со словарями синони-

мов и антонимов.  

*Слова с непроверяемым на-

писанием: берёза (берёзка), 

ягода (ягодка), лопата (лопат-

ка), осина (осинка), дорога 

(дорожка), до свидания. 

Развитие речи.  Изложение 

текста по данным к нему во-

просам.  

Однокоренные слова (4ч.) 
Родственные (однокоренные) 

слова. 

Корень слова (первое пред-

ставление). 

Различение родственных (од-

нокоренных ) слов и синони-

мов, родственных (однокорен-

ных) слов и слов с омонимич-

ными корнями. 

Выделение корня в одноко-

ренных словах. 

Работа со словарём одноко-

ренных слов учебника. 

Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

*Слова с  непроверяемым  на-

писанием:   сахар (сахарный). 

Формирование умения вы-

полнять логические действия: 

анализ, сравнение, обобщение. 

Слог. Ударение.  

Перенос слова (повторение 

и 

углубление представлений) 

(6ч.) 
Слог как минимальная произ-

носительная единица. 

Слогообразующая роль глас-

ных звуков. 

Ударение. Словесное и логи-

ческое (смысловое) ударение в 

предложении. 

Словообразующая функция 

ударения.   Разноместность и 

подвижность русского ударе-

ния. 

Произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с 

нормами современного русско-

го языка. 

мые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую Сторону 

речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. Работать 

со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов си-

ноним и антоним. Работать со слова-

рями синонимов и антонимов учебни-

ка.  

Находить нужную информацию о сло-

ве в этих словарях. 

Определять смысловое значение по-

словиц и соотносить их с определён-

ными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания 

с использованием в них языковых 

средств. 

Подбирать заголовок к тексту.  

Излагать письменно содержание тек-

ста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. Находить 

однокоренные слова в тексте и среди 

других слов. 

Выделять корень в однокоренных сло-

вах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти ко-

рень слова». 

Подбирать однокоренные слова к дан-

ному 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 сло-

гов. 

Классифицировать слова по количе-

ству в них слогов. 

Определять ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного уда-

рения. 

Различать ударные и безударные сло-

ги. 

Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 



Работа с орфоэпическим сло-

варём. 

Орфоэпические нормы совре-

менного русского литературно-

го языка. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: извини(те), капус-

та. 

Перенос слов по слогам.  

Правила переноса части слова 

с одной строки на другую 

(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-

бота, чай-ка). 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: жёлтый, посуда. 

Формирование чувства ответ-

ственности за братьев наших 

меньших, попавших в беду, 

готовность прийти им на по-

мощь (на основе нравственного 

содержания текстов учебника). 

Проверочная работа. 
Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого обще-

ния 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 (крот, улей, зима). 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-

локольчик, коло-кольчик, колокольчик). 

Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному прило-

жению. 

Составлять рассказ по серии сюжет-

ных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Звуки и 

буквы 

(60ч)
 

 

Звуки и буквы (2ч.) (повто-

рение и углубление представ-

лений)  

Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение бук-

вами на письме. 

Условные звуковые обозна-

чения слов. Замена звука бук-

вой и наоборот. 

 

Русский алфавит, или Аз-

бука (3ч.) 
Значение алфавита. Знание 

алфавита: правильное называ-

ние букв, знание их последова-

тельности.   Употребление   

прописной   (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при 

работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: октябрь,алфавит, 

ноябрь. 

Сведения из истории русско-

го языка: о самых молодых 

буквах в алфавите, о прописных 

и строчных буквах и др. 

(«Странички для любознатель-

ных»). 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Распозна-

вать условные 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 распо-

лагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходст-

ву в их названии, по характеристике 

звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной бу-

квы в алфавите: ближе к концу, к сере-

дине, к началу, называть соседние 

буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфа-

витном порядке. 

Использовать знание алфавита при 

работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и строчной бук-

вы в словах. 

1,2,3,4,5 

 



Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репро-

дукции картины. 

Проверочная работа.        
Гласные звуки(2 ч.) (повто-

рение и обобщение представ-

лений)  

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и сло-

гообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции 

в слове: обозначают один глас-

ный звук и указывают на мяг-

кость  предшествующего   со-

гласного  звука  на письме; 

обозначают в определённых 

позициях два звука — соглас-

ный звук [й'] и последующий 

гласный звук. 

Сведения об источниках по-

полнения словарного запаса 

русского языка. 

Формирование на основе 

нравственного содержания 

текстов учебника готовности 

оказывать помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Запись ответов на 

вопросы к тексту. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне (15 ч.) 
Произношение ударного 

гласного звука в корне слова и 

его обозначение на письме. 

Произношение    безударного    

гласного    звука в корне слова 

и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов (для правила 

обозначения буквой безудар-

ного гласного звука в корне 

слова). 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безудар-

ный гласный звук в корне сло-

ва (изменение формы слова и 

подбор однокоренных слов с 

ударным гласным). 

Представление об орфограм-

ме. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы. 

Слова   с   непроверяемой   

Использовать правило написания 

имён собственных и первого слова в 

предложении. 

Работать со страничками для любо-

знательных (знакомство со сведениями 

из истории русского языка: о самых 

молодых буквах в алфавите, 

о прописных и строчных буквах и др.) 

Составлять рассказ по репродукции 

картины 3. Е. Серебряковой «За обе-

дом», используя опорные слова (под 

руководством учителя). 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных зву-

ков. 

Правильно произносить гласные зву-

ки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с памяткой «Гласные звуки 

и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, обозна-

чающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количе-

ства звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). 

Определять качественную характе-

ристику гласного звука:  гласный    

ударный или безударный. 

Работать со страничкой для любозна-

тельных. Знакомство со сведениями из 

истории русского языка (о букве э). 

Наблюдать, из каких языков пришли 

в нашу речь слова. 

Работать с текстом. Определять те-

му и главную мысль текста. Состав-

лять 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 проверяе-

мое слова. 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора од-

нокоренного слова (слоны — слон,  

слоник; трава — травы, 

травка). 

Наблюдать над единообразным напи-

санием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написа-



буквой   безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др.). 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: одежда, 

снегирь, лягушка,  земляника, 

малина, молоток. 

Проверочный диктант.  
Развитие речи. 

Наблюдение над использова-

нием речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. 

Составление текста из пред-

ложений с нарушенным поряд-

ком повествования. 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции кар-

тины. 

Согласные   звуки   (повто-

рение  и углубление пред-

ставлений) (1 ч.) 

Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков в слове. 

*Слова с  непроверяемым  

написанием:  мороз (мороз-

ный). 

Формирование на основе со-

держания текстов учебника 

чувства уважения к старшим по 

возрасту и готовности оказать 

им посильную помощь. 

Развитие речи. Восстановле-

ние деформированного текста 

по рисунку. 

Согласный звук [й'] и буква 

«и краткое» (1 ч.) 
*Слова с непроверяемым на-

писанием: урожаи (урожай-

ный). 

Слова с удвоенными со-

гласными ( 2ч.)Произношение 

и написание слов с удвоенны-

ми согласными. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: суббота (суббот-

ний). 

Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репро-

дукции картины и опорным 

словам. 

Проект «И в шутку и всерь-

ёз». Создание нового инфор-

мационного объекта — зани-

мательных заданий по русско-

му языку. 

Твёрдые и мягкие соглас-

нии слов с безударным гласным в кор-

не. 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного глас-

ного звука в слове), определять пути 

её решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с без-

ударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Различать проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяе-

мой орфограммы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных про-

граммой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим слова-

рём учебника: находить слова с изу-

чаемой орфограммой и проверять на-

писание слова по орфографическому 

словарю. 

Подбирать примеры слов с изучае-

мой орфограммой. 

Работать со страничками для любо-

знательных. Знакомство со сведениями 

о происхождении слов орфограмма, 

малина, земляника. 

Объяснять, когда в речи употребля-

ют образные выражения (фразеологиз-

мы): язык заплетается, воробью по 

колено и др. 

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством учителя). 

Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка». 

Составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, из состав-

ленных предложений — рассказ в со-

ответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [й']. и 

гласный звук [и]. Различать способы 

обозначения согласного звука [й'] бук-

вами. Работать со страничкой для лю-

бознательных: знакомство со сведе-



ные звуки и буквы для их 

обозначения (2 ч) 
Обозначение   мягкости   со-

гласных   звуков   на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. Формиро-

вание бережного отношения к 

материальным ценностям, к 

тому, что создано трудом чело-

века, на основе содержания 

текстов учебника. 

Мягкий знак (ь) (3 ч.) 
Правописание мягкого знака 

на конце и в середине слова 

перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным.  

*Слова с непроверяемым на-

писанием: декабрь, мебель, 

коньки. 

Развитие на основе текстов 

учебника положительных ка-

честв личности: скромности, 

бережливости, совестливости. 

Развитие речи. Работа с тек-

стом. Составление ответов на 

вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочета-

ний с шипящими звуками (8 

ч.) 
Буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч. Орфоэпические   нор-

мы   произношения   слов с 

сочетаниями чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). Правописание 

сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с тек-

стом. 

Проект  «Рифма».  Форми-

рование мотивации к исследо-

вательской и творческой дея-

тельности.  

Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу (4 ч.) 
Правописание буквосочета-

ний жи—ши,  ча— ща, чу—

щу. 
*Слова с непроверяемым на-

писанием:  товарищ, щавель, 

метель. 

Проверочный диктант. 
Развитие речи. 

Работа с предложением и тек-

ниями о звуке-невидимке [й']. Исполь-

зовать правило при переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Использовать правило переноса слов 

с удвоенными согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать состав-

ленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками 

и взрослыми информацию (занима-

тельные задания) в учебнике, сборнике 

дидактических материалов, рабочей 

тетради и других источниках и созда-

вать свои занимательные задания. 

Участвовать в презентации занима-

тельных заданий. 

Определять и правильно произно-

сить мягкие и твёрдые согласные зву-

ки. 

Различать твёрдые и мягкие соглас-

ные звуки (парные и непарные). Объ-

яснять, как обозначена мягкость со-

гласных на письме. Работать с памят-

кой «Как подготовиться к письму по 

памяти». Планировать учебные дейст-

вия при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как огонь, кольцо. Объ-

яснять причины расхождения количе-

ства звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). Переносить слова с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать 

мягкость согласного звука мягким зна-

ком на конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). Оце-

нивать свои достижения при выполне-

нии заданий «Проверь себя» в учебни-

ке и по электронному приложению. 

Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Анализировать текст с целью нахо-

ждения в нём информации для ответов 

на вопросы, записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. 

Писать письмо Деду Морозу. 

Различать непарные мягкие шипя-

щие звуки. 

Находить в словах буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, подбирать приме-

ры слов с такими сочетаниями. 



стом. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки.(1 ч.) Звонкие и глухие 

согласные звуки (парные и 

непарные) и их обозначение 

буквами. 

Правописание слов с пар-

ным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и 

перед согласным (14 ч.) 

Произношение   парного   по   

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозна-

чение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и перед 

согласным. 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости соглас-

ный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне (кро-

ме сонорного): изменение 

формы слова, подбор одноко-

ренного слова. 

Формирование умений ста-

вить перед собой орфографи-

ческую   задачу   при   написа-

нии   слов, определять пути её 

решения, решать её в соответ-

ствии изученным правилом. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием:  народ, завод, вдруг, 

сапог. 

Обобщение знаний об изу-

ченных правилах письма (2 

ч.) 

Правописание  гласных  и  

согласных в  корне слова. 

Сопоставление   правил   обо-

значения   буквами гласного 

звука в безударном слоге корня 

и парных по глухости-

звонкости согласных на конце 

слова и в корне перед соглас-

ным. 

Фонетический разбор слова 

(проводится в процессе изуче-

ния всей темы). 

Проверочный диктант.     
Развитие речи.  Составление 

поздравительной открытки; 

Соблюдать в речи правильное орфо-

эпическое произношение слов с соче-

таниями 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. За-

писывать предложение из текста на 

заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся сло-

ва, сочинять стихи на заданные риф-

мы, составлять словарик собственных 

рифм, участвовать в презентации вы-

полненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мяг-

кие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими буквосочета-

ниями. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Работать с предложением и текстом. 

Составлять предложения из слов, об-

суждать, составляют ли они текст, 

подбирать к тексту заголовок, запи-

сывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие соглас-

ные звуки, парные и непарные. Харак-

теризовать согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непарный) и оце-

нивать правильность данной характе-

ристики. Правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова и перед другими соглас-

ными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глу-

хости-звонкости согласный звук на 

конце слова и в корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написа-

ние парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного со-

гласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяе-

мое слова. 



письменное изложение текста 

по вопросам. 

Разделительный мягкий 

знак (ь).( 4ч.) Использование 

на письме разделительного 

мягкого знака. 

Наблюдение над произноше-

нием слов с разделительным 

мягким знаком. Соотношение 

звукового и буквенного соста-

ва в словах типа друзья, ру-

чьи. Правило  написания  раз-

делительного  мягкого знака в 

словах. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: обезьяна (обезьян-

ка). 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по серии ри-

сунков. 

 Проверочная работа    

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора од-

нокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, мороз-

ный). 

Использовать правило при написа-

нии слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в корне. Объ-

яснять правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на основе алгоритма проверки написа-

ния. Подбирать примеры слов с изу-

чаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки на-

писания гласных и согласных в корне 

слова. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами.  

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести 

звукобуквенный разбор слова».  

Проводить звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Составлять (под руководством учи-

теля) текст поздравительной открытки; 

излагать письменно текст по вопро-

сам. 

Наблюдать над произношением слов 

с разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как семья, вьюга.  

Подбирать примеры слов с раздели-

тельным мягким знаком.  

Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшествующе-

го согласного звука и с разделительным 

мягким знаком. Использовать правило 

при написании слов с разделительным 

мягким знаком (ь). Объяснять написа-

ние разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ по серии 

рисунков (под руководством учителя) 

Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложе-

нию. 

Части ре-

чи (57ч) 

 

Части речи (2 ч.) 

Соотнесение слов-названий, 

вопросов, на которые они от-

вечают, с частями речи. 

Соотносить слова-названия (пред-

метов, признаков, действий), вопросы, 

на которые они отвечают, с частями 

речи. Анализировать схему «Части 

1,2,3,4,5 



Формирование умений рабо-

тать с графической информа-

цией. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: месяц. 

Имя существительное (17 ч.) 

Имя существительное как 

часть речи (2 ч.): значение и 

употребление в речи *Слова с 

непроверяемым написанием: 

январь, февраль. 

Расширение представлений о 

предметах и явлениях окру-

жающего мира через ознаком-

ление с именами существи-

тельными, обозначающими эти 

предметы и явления. 

Одушевлённые и неодушев-

лённые имена существитель-

ные (3 ч.)  

Формирование представлений 

о профессиях и людях труда. 

Слова с непроверяемым напи-

санием: картина (картинка). 

Собственные и  нарица-

тельные имена существитель-

ные (5 ч.)  

Заглавная буква в именах соб-

ственных. Развитие познава-

тельного интереса к происхож-

дению имён и фамилий, исто-

рии названия своего города 

(посёлка). 

*Слова с непроверяемым  на-

писанием:  отец, фамилия, 

город, улица, Россия. 

 Развитие речи. Составление 

устного рассказа по репродук-

ции картины. Формирование 

чувства гордости за богатырей, 

защитников земли Русской, 

прославленных в былинах и 

картинах художников; воспи-

тание патриотизма. Составле-

ние рассказа по личным на-

блюдениям и вопросам. 

Число имён существительных 

(3 ч.) 

Изменение существительных 

по числам. Имена существи-

тельные,    употребляющиеся    

только в одном числе (ножни-

цы, молоко). *Слова с непрове-

ряемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция 

имени существительного в 

речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опо-

рой на признаки частей речи, пользу-

ясь схемой. 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. Объяс-

нять лексическое значение слов — 

имён существительных. Обогащать 

собственный словарь именами суще-

ствительными разных лексико-

тематических групп. 

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с лексиче-

ским значением имён существитель-

ных. 

Различать одушевлённые и неоду-

шевлённые имена существительные с 

опорой на вопросы кто? и что?, под-

бирать примеры таких существи-

тельных. 

Классифицировать имена сущест-

вительные одушевлённые и неоду-

шевлённые по значению и объеди-

нять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарица-

тельные имена существительные, 

подбирать примеры таких существи-

тельных. 

Классифицировать имена сущест-

вительные собственные и нарица-

тельные 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 происхо-

ждении своей фамилии и названии 

своего города (или села, посёлка, де-

ревни). 

Составлять устный рассказ по ре-

продукции картины В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под руководством учи-

теля). 

Составлять устный рассказ о своём 

домашнем животном на основе на-

блюдений и по вопросам учителя. 

Определять число имён существи-

тельных (единственное и множест-

венное). 

Изменять имена существительные 

по числам (книга — книги). Пра-

вильно произносить имена сущест-



предложении (подлежащее или 

второстепенный член).  

Обобщение знаний об имени 

существительном (4ч.) . 

Формирование первоначаль-

ных представлений о разборе 

имени существительного как 

части речи. 

Развитие логических действий 

анализа, сравнения, классифи-

кации, дифференциации, дока-

зательства при определении 

признаков имени существи-

тельного. 

Развитие речи.   Работа с тек-

стом.  Подробное изложение 

повествовательного текста по 

данным вопросам. 

Проверочная работа. 

Глагол.(12 ч.) 

 Глагол  как часть  речи (4 

ч.)  и  употребление его в речи 

(общее представление)  

Синтаксическая функция гла-

гола в предложении (чаще все-

го является сказуемым). 

Формирование представлений 

об обязанностях по дому, кото-

рые могут выполнять мальчики 

и девочки на основе рисунков в 

учебнике. 

Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции кар-

тины художника. 

Число глагола (2 ч.). Изме-

нение глагола по числам. Фор-

мирование навыка правильного 

употребления глаголов (одеть 

и надеть) в речи. *Слова   с   

непроверяемым   написанием:   

обед (обедать), магазин. 

Правописание частицы не с 

глаголом. (1 ч.)  

Обобщение знаний о глаго-

ле.(2 ч.) 

Развитие речи. Восстановле-

ние текста с нарушенным по-

рядком предложений. 

Текст-повествование и роль 

в нём глаголов.(2 ч.) Понятие 

о тексте-повествовании. Роль 

глаголов в тексте-

повествовании. 

Развитие речи. Составление 

текста-повествования на пред-

ложенную тему, составление 

вительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля — 

туфли, простыня — простыни). Ра-

ботать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предло-

жения является имя существительное 

в предложении.  

Определять грамматические при-

знаки имён существительных: оду-

шевлённое или неодушевлённое, соб-

ственное или нарицательное; число 

(единственное или множественное), 

роль в предложении. 

Обосновывать правильность опре-

деления грамматических признаков 

имени существительного. 

Классифицировать имена сущест-

вительные по определённому грамма-

тическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существи-

тельных имя существительное с опре-

делённым признаком. 

Работать с повествовательным 

текстом: определять его тему и глав-

ную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, со-

ставлять ответы на данные вопросы, 

записывать составленный текст в со-

ответствии с вопросами. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному прило-

жению." 

Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому лексиче-

скому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отне-

сения слова к глаголу. Классифици-

ровать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблён-

ные в прямом и переносном значени-

ях. 

Определять, каким членом предло-

жения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию кар-

тины А. К. Саврасова «Грачи приле-

тели» по данным вопросам, обсуж-

дать план предстоящего рассказа, 

составлять (под руководством учите-

ля) по картине рассказ, записывать 

рассказ. 

Определять число глаголов, рас-

пределять глаголы по группам в за-



письменного ответа на один из 

вопросов к заданному тексту. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное (13 ч.) 

Имя прилагательное как 

часть речи (6 ч.): значение и 

употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с име-

нем существительным.  

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в пред-

ложении. 

Формирование  чувства ува-

жения  к русскому языку, гор-

дости за русский язык. 

Сравнение как одно из выра-

зительных средств языка. 

Единственное и множест-

венное число имён прилага-

тельных (2 ч.) 

Изменение имён прилагатель-

ных по числам. Зависимость 

формы числа имени прилага-

тельного от формы числа име-

ни существительного. 

Воспитание чувства уважения 

к родным, к маме на основе 

анализа текстов о маме. Лите-

ратурные нормы употребления 

в речи таких слов и их форм, 

как кофе, мышь,  фамилия, 

шампунь и др. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном.(2 ч.) 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: облако (облачко), 

метро. 

Проверочная работа.    

Текст-описание и роль в нём 

имён прилагательных (3 ч.) 
Понятие о тексте-описании. 

Роль имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Развитие речи.  Составление 

текста-описания на основе 

личных наблюдений (описание 

домашнего животного либо 

комнатного растения). Состав-

ление текста-описания   на-

тюрморта  по репродукции   

картины   Ф. П. Толстого   «Бу-

кет цветов, бабочка и птичка». 

Местоимение (5 ч.) 

Местоимение  (личное) как 

часть речи (3 ч.): его значе-

ние, употребление в речи (об-

висимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить при-

меры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом 

числе. 

Соблюдать в практике речевого об-

щения орфоэпические и лексические 

нормы употребления глаголов. Рабо-

тать с орфоэпическим словарём. 

Раздельно писать частицу не с гла-

голом (не кричать). 

Определять грамматические при-

знаки глагола: число (единственное 

или множественное), роль в предло-

жении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола.  

Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, под-

бирать к нему название и записы-

вать составленный текст. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. Состав-

лять текст-повествование на предло-

женную тему, находить нужную ин-

формацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному при-

ложению. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой для любо-

знательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагатель-

ное и лексическим значением имён 

прилагательных.  

Обосновывать правильность отне-

сения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. Выделять из предложения 

словосочетания с именами прилага-

тельными. Приводить примеры имён 

прилагательных. Определять, каким 

членом предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания рус-

ских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики ка-

честв, присущих людям и животным. 

Определять число имён прилага-



щее представление)  

Развитие речи. 

Редактирование текста с по-

вторяющимися именами суще-

ствительными. 

Составление текста из пред-

ложений с нарушенной после-

довательностью повествова-

ния. Составление по рисункам 

текста-диалога. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: платок. Формиро-

вание экологических представ-

лений (природу надо беречь). 

Текст-рассуждение (2 ч.) 
Структура текста-

рассуждения. 

Развитие речи. Работа с тек-

стом.  

Проверочная работа.   

Предлоги (5 ч.) 

Роль предлогов в речи. 

Ознакомление  с  наиболее 

употребительными предлога-

ми. Функция предлогов.  

Правописание предлогов с 

именами существительными. 

*Слова с непроверяемым на-

писанием: апрель, шёл. 

Развитие речи. Редактирова-

ние текста; восстановление 

деформированного повествова-

тельно го текста.  

Проверочная работа.    

Проект «В словари — за 

частями речи!».  

Контрольный диктант 

тельных, распределять имена прила-

гательные в группы в зависимости от 

их числа, изменять прилагательные 

по числам. 
Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их 

форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

Определять грамматические при-

знаки имени прилагательного: связь с 

именем существительным, число 

(единственное или множественное), 

роль в предложении. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имён прила-

гательных в тексте-описании. 

Составлять текст-описание на осно-

ве личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной 

работы). 

Составлять текст-описание натюр-

морта 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 прило-

жению. 

Распознавать личные местоимения 

(в начальной форме) среди других 

слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. 

Составлять из предложений текст, 

подбирать к нему заголовок, записы-

вать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. 

Находить  в диалогической речи ме-

стоимения 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, выде-

лять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. Оцени-

вать свои достижения при выполне-

нии заданий «Проверь себя» в учеб-

нике и по электронному приложению. 

Узнавать предлоги в устной и пись-

менной речи. 

Правильно употреблять предлоги 



в речи (прийти из школы).  

Раздельно писать предлоги со сло-

вами. 

Редактировать текст; восстанавли-

вать деформированный повествова-

тельный текст. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному прило-

жению. 

Пользоваться толковым, орфогра-

фическим, орфоэпическим словарями, 

словарями антонимов и синонимов, 

словарём однокоренных слов. Нахо-

дить полезную информацию в слова-

рях, придумывать собственные зада-

ния, для выполнения которых потре-

буются словари, участвовать в пре-

зентации подготовленных заданий. 

Повторение 

(18ч)  

  1,2,4,5 

 

3 класс (170 часов) 

Разделы про-

граммы 

Темы, входящие в раз-

дел, содержание курса 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности
*
 

Язык и РЕЧЬ (2 ч) Наша речь и наш язык  
Виды речи. Речь, её на-

значение. Речь — отра-

жение культуры челове-

ка. 

Язык, его назначение и 

его выбор в соответст-

вии с целями и условия-

ми общения. 

Формирование пред-

ставлений о языке как 

основе национального 

самосознания. 

Развитие речи. Состав-

ление текста по рисунку. 

* Слова   с   непроверяе-

мым   написанием: 

праздник, вместе 

Различать язык и речь. Объяснять, 

в каких случаях жизни мы пользу-

емся разными видами речи и что та-

кое хорошая речь. 

Рассказывать   о   сферах   упот-

ребления   в России   русского   язы-

ка   и   национальных языков. 

Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание А. 

Куприна). 

Находить выразительные средства 

русской речи в поэтических строках 

А. Пушкина. 

Составлять текст по рисунку (рас-

сматривать рисунок, определять 

его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рас-

сказа, записывать составленный 

текст). Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» 

по учебнику 

1,2,3,4,5 

ТЕКСТ. ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ. СЛОВО-

СОЧЕТАНИЕ (14 ч) 

Текст- 2ч. (повторение и 

углубление представле-

ний).   

Признаки текста: смы-

словая связь предложе-

ний в тексте, закончен-

ность, тема, основная 

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. 

1,2,3,4,5 



мысль. 

Построение текста: всту-

пление, основная часть, 

заключение. 

Типы  текстов:  повество-

вание,  описание, рассуж-

дение. 

Формирование навыка 

смыслового чтения тек-

стов  различных  стилей  

и  жанров   в соответст-

вии с учебными целями и 

задачами (это учебное 

действие формируется 

при изучении всего курса 

русского языка). 

* Слово   с   непроверяе-

мым   написанием: орех.  

Предложение – 1 ч  (по-

вторение и углубление 

представлений о предло-

жении и диалоге)  

Развитие речи. Коллек-

тивное составление не-

большого рассказа по ре-

продукции картины К. Е. 

Маковского «Дети, бегу-

щие от грозы». 

Виды предложений по 

цели высказывания- 3 

ч. (повествовательные, 

вопросительные, побуди-

тельные) и по интонации 

(восклицательные и не-

восклицательные). Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: овёс. 

Формирование внима-

тельного отношения к ок-

ружающим. Сведения из 

истории главного города 

России — Москвы; раз-

витие на их основе чувст-

ва патриотизма. 

Предложения с обраще-

нием- 1 ч (общее пред-

ставление)  

Развитие речи. Составле-

ние предложений по ри-

сунку в соответствии с 

заданной коммуникатив-

ной задачей.  

Состав предложения- 3 

ч (повторение и углубле-

Выделять части текста и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повество-

вание, описание, рассуждение. 

Восстанавливать  деформирован-

ный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему за-

головок, определять тип текста, за-

писывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику.  

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диа-

лог. 

Рассматривать      репродукцию      

картины К. Е. Маковского «Дети, бе-

гущие от грозы», составлять рассказ 

по картине, пересказывать состав-

ленный текст. 

Наблюдать за значением предложе-

ний, различных по цели высказыва-

ния (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 схемы и 

использовать его для составления со-

общения о видах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

Находить обращения в предложении 

и наблюдать за выделением обраще-

ния в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, ис-

пользовать в нём диалог, а в пред-

ложениях — обращения.  

Устанавливать при помощи вопро-

сов связь между членами предложе-

ния. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложе-

нии, распространённые и нераспро-

странённые предложения. 

Распространять нераспространённое 

предложение второстепенными чле-

нами. 

Читать и составлять модели пред-

ложения, находить по ним предло-



ние представлений)  

Главные и второстепен-

ные члены предложения 

(без терминов их назва-

ний). Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Формирование навыков 

работы с графической и 

текстовой информацией 

— схемы и памятки. 

* Слова с непроверяемым 

написанием: восток 

(восточный). 

Разбор предложения по 

членам предложения. 

Простое и сложное 

предложения- 2 ч (общее 

представление)  

*Слово с непроверяемым 

написанием: заря.  

Запятая внутри сложного 

предложения. 

Словосочетание – 2 ч. 

Связь слов в словосоче-

тании. Определение в 

словосочетании главного 

и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: пшеница. 

Развитие речи. Составле-

ние предложений (и тек-

ста) из деформированных 

слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по мо-

дели. Коллективное со-

ставление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

Проверочная работа 

жения в тексте. 

Составлять   сообщение   по   ин-

формации, представленной в схеме. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». Планиро-

вать свои действия при разборе 

предложения по членам на основе 

заданного алгоритма. Обсуждать ал-

горитм разбора предложения по чле-

нам и разбирать предложение по 

членам. 

Различать простые и сложные пред-

ложения, объяснять знаки препина-

ния внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых пред-

ложений одно сложное. 

 Составлять сообщение по схеме 

«Простое и сложное предложение». 

Разделять запятой части сложного 

предложения. 

Работать с памяткой «Как дать ха-

рактеристику предложению». Рассу-

ждать при определении характери-

стик заданного предложения. 

Различать словосочетание и пред-

ложение. 

Выделять в предложении словосоче-

тания. 

Устанавливать при помощи смы-

словых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении. 

Составлять предложения из дефор-

мированных слов, словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, по моде-

ли. 

Составлять небольшой текст по ре-

продукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику 

Слово в ЯЗЫКЕ и 

РЕЧИ (17 ч) 

Лексическое значение 

слова – 2 ч(повторение 

и углубление представ-

лений о слове)   Номи-

нативная функция слова, 

понимание слова как 

единства звучания и 

значения; однозначные и 

многозначные слова, 

слова в прямом и пере-

носном значении; сино-

нимы, антонимы. 

*Слова с непроверяе-

мым написанием: аль-

Узнавать     в    тексте    незнакомые    

слова, определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значе-

нии.  

Составлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о значениях слов 

русского языка». 

Работать со страничкой для любо-

знательных:знакомство со значе-

ниями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы 

среди других слов в предложении, 

1,2,3,4,5 



бом, погода. 

Работа с толковым сло-

варём,  словарями сино-

нимов и антонимов. 

Омонимы – 1 ч. 
Использование омони-

мов в речи. 

*Слово с непроверяе-

мым написанием: по-

недельник. 

Работа со словарём омо-

нимов. 

Слово и словосочета-

ние  - 1 ч 
*Слово с непроверяе-

мым написанием: ра-

кета. 

Фразеологизмы – 2 ч 
Значение фразеологиз-

мов и их использование 

в речи. 

Работа со словарём фра-

зеологизмов.  

Развитие интереса к 

происхождению слов, к 

истории возникновения 

фразеологизмов. 

Развитие речи. Подроб-

ное изложение с языко-

вым анализом текста. 

Части речи  - 3 ч 

Обобщение и уточне-

ние представлений 
об изученных частях ре-

чи (имени существи-

тельном, имени прилага-

тельном, глаголе, место-

имении) и их признаках  

* Слова   с   непроверяе-

мым   написанием: 

трактор, чёрный. 

Формирование умений 

видеть красоту и образ-

ность слов русского 

языка в пейзажных зари-

совках текста. 

Развитие речи. Состав-

ление предложений 

и текста по репродукции 

картины И. Т. Хрупкого 

«Цветы и плоды». 

Имя числительное – 1 

ч (общее представление)  

*Слова с непроверяе-

мым написанием: во-

семь, четыре, вторник, 

тексте, подбирать к слову синони-

мы и антонимы. 

Работать с толковым словарём, 

словарями синонимов и антонимов, 

находить в них необходимую ин-

формацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять 

их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, 

находить в нём нужную информа-

цию о слове. 

Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их зна-

чение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём фразеологиз-

мов, находить в нём нужную ин-

формацию.  

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство со сведе-

ниями о возникновении фразеоло-

гизмов бить баклуши, спустя рукава 

и др. 

Выбирать слова в соответствии с 

целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употреб-

ление слова в данном и в собствен-

ном тексте 

Анализировать   текст  с  целью  

выделения слов,   выражающих   ав-

торское   отношение, а также олице-

творений, сравнений в авторском 

тексте и письменно излагать со-

держание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей 

речи. 

Определять грамматические при-

знаки изученных частей речи и 

обосновывать правильность их вы-

деления. 

Выделять выразительные средства 

языка в пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-натюрморт по 

репродукции картины И. Т. Хруцко-

го «Цветы и плоды». 

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение 

имён числительных в речи. 

Приводить примеры слов — имён 

числительных.  



среда. 

Проверочная работа.  

Однокоренные слова – 

1 ч Обобщение   и   

уточнение   представле-

ний об однокоренных 

(родственных) словах, о 

корне слова. 

*Слово с непроверяе-

мым написанием: кар-

тофель. 

Слово и слог. Звуки и 

буквы – 6 ч. (обобщение 

и уточнение представле-

ний)  

Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Правописание слов с 

ударными (сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—

щу) и безударными 

гласными в корне. 

Согласные звуки и бук-

вы для их обозначения. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками на конце    сло-

ва    и    перед    соглас-

ными    в корне. 

Разделительный мягкий 

знак (ь). Правописание 

слов с разделительным 

мягким знаком (ь). 

Формирование установ-

ки на здоровый образ 

жизни (соблюдение пра-

вил дорожного движе-

ния при переходе ули-

цы).  

*Слова с непроверяе-

мым написанием: овощи,   

петрушка,  горох,   по-

мидор,   огурец,огород. 

Проверочный диктант. 
Развитие речи. Изложе-

ние повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно составлен-

ному плану. 

Проект «Рассказ о сло-

ве» 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. 

Различать, сравнивать однокорен-

ные слова и слова-синонимы, слова 

с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных 

слов с заданным корнем. 

Различать слово и слог, звук и бук-

ву. 

Определять   качественную  харак-

теристику гласных и согласных зву-

ков в словах мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать 

звуко-буквенный разбор слов».  

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определённого 

слова. 

Определять наличие в слове изу-

ченных орфограмм. Находить и от-

мечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографиче-

ских действий при решении орфо-

графической задачи. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правиль-

ность написания   слова   с   изучен-

ными   орфограммами. 

Группировать слова по типу орфо-

граммы. 

Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Определять среди других слов сло-

ва, которые появились в нашем язы-

ке сравнительно недавно (компью-

тер). 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по дан-

ным вопросам или коллективно со-

ставленному плану. 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окруже-

нии. Составлять словарную статью 

о слове, участвовать в её презента-

ции 

СОСТАВ  

СЛОВА  

(47 ч) 

Корень слова – 3 ч. Ко-

рень слова. Однокорен-

ные слова. Чередование 

Формулировать определения одно-

коренных слов и корня слова. Раз-

личать однокоренные слова, груп-

1,2,3,4,5 



согласных в корне. 

Сложные слова. 

Работа со словарём од-

нокоренных слов. 

*Слово с непроверяе-

мым написанием: сто-

лица. Развитие интереса 

к истории языка, изме-

нениям, происходящим в 

нём. Правописание   

сложных   слов:   соеди-

нительные гласные в 

сложных словах (само-

лёт, вездеход).  

Формы слова. Оконча-

ние. – 4 ч *Слова с не-

проверяемым написани-

ем: обед, ужин. 

Приставка – 3 ч. Суф-

фикс – 3ч .  
Значение этих значимых 

частей в слове. Развитие 

речи. Сочинение по ре-

продукции картины  А. 

А. Рылова   «В   голубом   

просторе». 

Основа слова – 1 ч. 

Разбор слова по составу. 

Знакомство со словооб-

разовательным слова-

рём. 

 Обобщение знаний о 

составе слова – 4 ч. Из-

меняемые и неизменяе-

мые слова, их употреб-

ление в речи. Разбор 

слова по составу. Фор-

мирование навыка моде-

лирования слов. *Слова 

с непроверяемым напи-

санием: пирог, шоссе.  

Проверочная работа. 
Развитие речи. Редакти-

рование предложений с 

неуместным употребле-

нием в нём однокорен-

ных слов. Подробное 

изложение повествова-

тельного текста с языко-

вым анализом. Проект 

«Семья слов».  

Правописание частей 

слова  - 29 ч 

 Общее  представление  

о  правописании слов с 

орфограммами в зна-

пировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них ко-

рень, подбирать примеры одноко-

ренных слов. Различать одноко-

ренные слова и синонимы, одноко-

ренные слова и слова с омонимич-

ными корнями, однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокорен-

ных слов, находить в нём нужную 

информацию о слове (берег — бе-

режок). Работать со страничкой 

для любознательных: наблюдать за 

чередованием звуков в корне слов. 

Находить чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. Фор-

мулировать определение оконча-

ния, выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания 

в слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова. Формулировать  определе-

ния приставки и суффикса. Объяс-

нять значение приставок и суффик-

сов в слове. Выделять в словах при-

ставки и суффиксы. Образовывать 

слова с помощью приставки или 

суффикса. Рассматривать картину, 

высказывать своё отношение к 

картине, анализировать содержа-

ние, составлять (под руководством 

учителя) по картине описательный 

текст. Выделять в словах основу 

слова. Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдать за 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Ра-

ботать с форзацем учебника «Сло-

вообразование»: наблюдать за 

группами однокоренных слов и спо-

собами их образования. Работать с 

памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм раз-

бора слов по составу, планировать 

учебные действия при определении 

в слове значимых частей. Прово-

дить разбор слов по составу (кроме 

слов типа семья, читать и слов, ут-

ративших членимость в современ-

ном русском языке). Анализиро-

вать, составлять модели разбора по 

составу и подбирать слова по этим 

моделям. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 



чимых частях слова – 

1ч.. 

Формирование умений 

ставить перед собой ор-

фографическую задачу, 

определять пути её ре-

шения, решать её в соот-

ветствии с изученным 

правилом. Формирова-

ние умений планировать 

учебные действия при 

решении орфографиче-

ской задачи. 

*Слово с непроверяе-

мым написанием: чет-

верг. 

Правописание слов с 

безударными гласны-

ми в корне – 4 ч.. Слова 

старославянского проис-

хождения и их «следы» в 

русском языке. Форми-

рование уважительного 

отношения к истории 

языка (работа со стра-

ничкой для любозна-

тельных). *Слова с не-

проверяемым написани-

ем: север, берег. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

на конце слов и перед 

согласным в корне – 

4ч..  *Слово с непрове-

ряемым написанием: по-

роша. 

Правописание слов с 

непроизносимыми со-

гласными в корне – 4 

ч.. 

* Слова с непроверяе-

мым написанием: чув-

ство, лестница, инте-

ресный. 

Правописание слов с 

удвоенными соглас-

ными – 3 ч. * Слова с не-

проверяемым написани-

ем: коллекция, коллектив, 

аккуратный, грамм, кило-

грамм. 

Правописание  суф-

фиксов и приставок – 4 

ч.  

Правописание   при-

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одно-

го и того же слова. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Редактировать предложения с од-

нокоренны-ми словами. 

Подробно излагать содержание по-

вествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобран-

ному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по анало-

гии с данным объектом, участво-

вать в презентации своей работы.  

Определять наличие в слове изу-

ченных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах ор-

фограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практиче-

ской деятельности. 

Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изученны-

ми орфограммами. 

Работать с орфографическим сло-

варём. 

Работать со страничкой для любо-

знательных (знакомство со старо-

славянизмами). 

Составлять словарики слов с опре-

делённой орфограммой. 

Группировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы в сло-

ве. 

Приводить примеры слов с задан-

ной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. Кон-

тролировать правильность записи 

текста, находить неправильно напи-

санные слова и исправлять ошиб-

ки. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Составлять текст по ре-

продукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» и опорным словам. 

Восстанавливать   содержание   

повествовательного деформирован-

ного текста, составлять письмен-

ный пересказ данного текста по са-

мостоятельно составленному плану. 



ставок  и   предлогов – 

3 ч. *Слово с непрове-

ряемым написанием: 

желать. 

Правописание   слов  с  

разделительным твёр-

дым знаком (ъ) – 6 ч. 

Контрольный диктант. 
Развитие речи. Состав-

ление текста по ре-

продукции картины В. 

М. Васнецова «Сне-

гурочка». Изложение 

повествовательного де-

формированного текста 

по самостоятельно со-

ставленному плану. Со-

ставление объявления 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к изложению». Составлять 

объявление . 

ЧАСТИ РЕЧИ (75 ч) Части речи – 2 ч (повто-

рение и углубление пред-

ставлений). Части речи: 

имя существительное, 

имя прилагательное, имя 

числительное, местоиме-

ние, глагол, предлог, час-

тица не, союз (общее 

представление). 

ИМЯ СУЩЕСТВИ-

ТЕЛЬНОЕ  - 30ч 

Повторение и углубле-

ние представлений – 6 ч.  
Значение и употребление 

имён существительных в 

речи. 

 Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные. Представ-

ление об устаревших сло-

вах в русском языке. Раз-

витие речи. Подробное 

изложение по самостоя-

тельно составленному 

плану. Собственные и на-

рицательные имена суще-

ствительные. Правописа-

ние имён собственных. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: самолёт, 

комната, однажды. 

Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тай-

нам имён, тайне своего 

имени; развитие мотивов 

к проведению исследова-

тельской работы. 

Число имён существи-

Определять по изученным призна-

кам слова различных частей речи.  

Классифицировать слова по частям 

речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, место-

имение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изучен-

ных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, оп-

ределять, какие части речи были 

употреблены в составленном расска-

зе. 

Распознавать имена существи-

тельные среди слов других частей 

речи, определять лексическое зна-

чение имён существительных. 

Различать среди однокоренных 

слов имена существительные. 

Находить Выделять среди имён 

существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по 

значению). 

Находить среди имён существи-

тельных в тексте устаревшие слова, 

объяснять их значение. 

Письменно излагать содержание 

текста-образца    по    самостоятель-

но    составленному плану. 

Распознавать собственные и нари-

цательные имена существительные, 

определять значение имён собст-

венных. 

Обосновывать написание заглав-

ной буквы в именах собственных. 

Наблюдать за толкованием значе-

ния некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) 

рассказ о своём имени. 

1,2,3,4,5 



тельных  - 2 ч 
Изменение имён сущест-

вительных по числам.   

Имена  существительные,   

имеющие форму одного 

числа (салазки, мёд). 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Письмо по памя-

ти.  

Род  имён  существи-

тельных:   мужской, 

женский, средний  - 7 ч 
Имена существительные 

общего рода (первое 

представление). Форми-

рование нравственных 

представлений о качест-

вах и свойствах личности 

(жадности, неряшливо-

сти, невежестве, ябедни-

честве, лжи и др.). *Слово 

с непроверяемым написа-

нием: кровать. Формиро-

вание навыка культуры 

речи: норм согласования 

(серая мышь, вкусная ка-

рамель, листва облетела 

и др.). Мягкий знак (ь) 

после шипящих на конце 

имён    существительных    

женского    рода (рожь, 

тишь, вещь). 

Развитие речи. Подроб-

ное изложение повество-

вательного текста. Со-

ставление устного расска-

за по серии рисунков. 

Проверочный диктант. 

Падеж имён существи-

тельных (12 ч) 
Изменение имён сущест-

вительных по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Неизменяемые имена су-

ществительные. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: рябина. 

Развитие речи. Составле-

ние рассказа по репро-

дукции     картины     И. 

Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка». 

Именительный падеж. 

Определять  число имён существи-

тельных. 

Изменять форму числа имён суще-

ствительных. 

Распознавать имена существитель-

ные, имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять 

тему, главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части,   соответ-

ствующие   плану,   выписать труд-

ные слова, записать текст по памя-

ти.устаревшие слова — имена суще-

ствительные.  

Определять род имён существи-

тельных. Классифицировать имена 

существительные по роду и обосно-

вывать правильность определения 

рода. 

Согласовывать имена существи-

тельные общего рода и имена при-

лагательные. (Этот мальчик — 

большой   умница.    Эта   девочка 

— большая умница.) 

Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, 

лесная глушь. 

Правильно записывать имена су-

ществительные с шипящим звуком 

на конце и контролировать пра-

вильность записи. 

Подробно письменно излагать со-

держание текста-образца. 

Составлять устный и письменный 

рассказ по серии рисунков. Записы-

вать текст под диктовку и прове-

рять написанное. 

Анализировать  таблицу «Склоне-

ние  имён существительных» по во-

просам учебника. 

Изменять имена существительные 

по падежам. Запоминать названия 

падежей. 

Работать с текстом-памяткой «Как 

определить падеж имени существи-

тельного». Определять падеж имён 

существительных. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины (под руководством учите-

ля). 

Распознавать именительный (роди-

тельный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное, 

по падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосо-

четание), употребляя в нём имя су-

ществительное в заданной падежной 



Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Формирование представ-

лений о трудолюбии, 

мастерстве. 

* Слова   с   непроверяе-

мым   написанием: трам-

вай, пятница, около, со-

лома. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное из-

ложение текста повество-

вательного типа. 

Все падежи (обобщение 

знаний об имени сущест-

вительном) (3 ч) 

Работа с таблицей «При-

знаки падежей». 

Начальная форма имени 

существительного. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: потом, во-

круг. 

Развитие речи. Составле-

ние сочинения по репро-

дукции картины К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Пол-

день». 

Проект «„Зимняя" 

страничка». 

Проверочный диктант. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬ-

НОЕ (18 ч) 

Повторение и 

углубление 

представлений об имени 

прилагательном (2 ч.). 

Лексическое значение 

имён прилагательных. 

Обогащение словарного 

запаса именами 

прилагательными. Связь 

имени прилагательного с 

именем 

существительным. 

Роль имён прилагатель-

ных в тексте. 

Сложные имена прила-

гательные, обозначаю-

щие цвета и оттенки 

цвета. Синтаксическая 

форме. 

Сопоставлять и различать внешне 

сходные падежные формы (имени-

тельный и винительный падежи,  

родительный и винительный 

падежи имён существительных 

одушевлённых мужского рода и 

др.). 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать за-

головок,  самостоятельно состав-

лять план, подробно излагать со-

держание по самостоятельно со-

ставленному плану. Проверять 

письменную работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изучен-

ных падежах имён существитель-

ных. 

Определять начальную форму име-

ни существительного. 

Работать с памяткой «Порядок раз-

бора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени сущест-

вительного по заданному алгоритму 

и обосновывать правильность их 

определения. 

Составлять устно текст по репро-

дукции картины художника К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень»,    

пользуясь   опорными   словами (под 

руководством учителя). 

Подбирать слова — имена сущест-

вительные на тему «Зима», состав-

лять словарь зимних слов, анали-

зировать поэтические тексты, по-

священные зимней природе. 

Писать диктант и проверять напи-

санное. Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Распознавать имена прилагатель-

ные среди 

других частей речи.  

Определять лексическое значение 

имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с имена-

ми прилагательными из предложе-

ния. 

Подбирать к именам существитель-

ным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прила-

гательным — имена существитель-

ные. 



функция имени прилага-

тельного в предложении. 

Текст-описание (3 ч.). 

Художественное и науч-

ное описания. Использо-

вание имён прилага-

тельных в тексте-

описании. Развитие ре-

чи. Составление текста-

описания растения в на-

учном стиле. Формиро-

вание    чувства    пре-

красного    в процессе 

работы с поэтическими 

текстами и репродук-

циями картин русских 

художников. 

Развитие речи. Сопос-

тавление содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом   

тексте   и  в  репродукции  

картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». * 

Слова с непроверяемым 

написанием: приветливо,  

ромашка,  растение,   

Красная площадь, Мос-

ковский Кремль. 

Формы имён прилага-

тельных (8 ч.) 

Род имён прилагатель-

ных.(4 ч.) 

Изменение имён прилага-

тельных по родам  

в единственном числе. 

Зависимость рода мени 

прилагательного от фор-

мы рода имени существи-

тельного. Родовые окон-

чания имён прилагатель-

ных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

* Слово с непроверяемым 

написанием: сирень.  

Число имён прилага-

тельных (2 ч.) . 

Изменение имён прилага-

тельных по числам. Зави-

симость формы числа 

имени прилагательного 

от формы числа имени 

существительного. 

Развитие речи. Составле-

ние текста-описания о 

животном по личным на-

блюдениям. * Слова   с   

Распознавать сложные имена при-

лагательные и правильно их запи-

сывать (серебристо-белый и др.). 

Определять, каким членом предло-

жения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать  за 

употреблением имён прилагатель-

ных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественно-

го стиля выразительные средства 

языка. 

Составлять текст — описание о 

растении в научном стиле. 

Находить     изобразительно-

выразительные средства в описа-

тельном тексте (о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать      репродукцию      

картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своё отно-

шение к ней. 

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с происхо-

ждением названий цветов (голубой, 

лазоревый, бирюзовый). 

Наблюдать за именами прилага-

тельными в загадках, подбирать 

свои загадки с именами прилага-

тельными,  участвовать  в конкурсе 

загадок. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Распознавать   личные  местоиме-

ния  среди других частей речи. 

Определять грамматические при-

знаки личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица 

единственного числа). 

Обосновывать     правильность    

выделения изученных признаков 

местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные местоиме-

ниями. 

Оценивать уместность употребле-

ния местоимений в тексте. 

Работать с таблицей «Личные ме-

стоимения». Пользуясь таблицей, 

разбирать личное местоимение как 

часть речи. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Составлять  письмо  другу  или  



непроверяемым   написа-

нием: поэт, гвоздика, 

животное. 

Падеж   имён   прилага-

тельных( 2 ч.)   (общее 

представление). Измене-

ние  имён прилагатель-

ных,  кроме имён прила-

гательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин, по падежам (первое 

представление). Зависи-

мость падежа имени при-

лагательного от формы 

падежа имени существи-

тельного. Начальная 

форма имени прилага-

тельного. 

Обобщение знаний ( 5 

ч.0 об имени прилага-

тельном. Морфологиче-

ский разбор имени прила-

гательного. 

Развитие речи. Составле-

ние сочинения-отзыва по 

репродукции картины А. 

А. Серова «Девочка с 

персиками». 

Проект «Имена прила-

гательные в загадках»  

Контрольный диктант. 

МЕСТОИМЕНИЕ ( 4ч.). 

Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица. Личные место-

имения единственного и 

множественного числа. 

Род местоимений 3-го 

лица единственного чис-

ла.   Изменение   личных  

местоимений 3-го лица в 

единственном числе по 

родам. 

Морфологический разбор 

местоимений. *Слова с 

непроверяемым написа-

нием: одуванчик, воскре-

сенье. 

Формирование   бережно-

го   отношения   к приро-

де. 

Проверочная работа. 
Развитие речи. Составле-

ние письма. 

ГЛАГОЛ ( 21 ч.0 .  

Повторение и углубле-

ние представлений о 

глаголе (4 ч.). 

кому-либо из родственников. 

Распознавать глаголы среди других 

частей речи.   Различать   глаголы,  

отвечающие  на определённый во-

прос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством учите-

ля). 

Узнавать неопределённую форму 

глагола по вопросам. Образовы-

вать от глаголов в неопределённой 

форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологиз-

мов, в состав которых входят глаго-

лы в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. Изме-

нять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов, 

определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголо-

вок к тексту. 

Распознавать время глагола. Изме-

нять глаголы по временам. Образо-

вывать от неопределённой формы 

глагола временные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного изло-

жения, составлять план предстоя-

щего   текста,   выбирать   опорные 

слова,    письменно    излагать     

содержание текста. 

Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени.  Работать с 

орфоэпическим словарём. Транс-

формировать предложения (запи-

сать глаголы в прошедшем време-

ни), определить тему предложений,  

установить последовательность   

предложений,   чтобы   получился 

текст, подобрать к нему заголовок и 

записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с гла-

голами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок раз-

бора глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные граммати-



Значение и употребление 

в речи. Число. Изменение 

глаголов по числам. * 

Слова   с   непроверяе-

мым   написанием: зав-

трак (завтракать). 

Развитие  речи.   Состав-

ление   текста  по сюжет-

ным рисункам. 

Формы глагола ( 13 ч.).  

Начальная (неопреде-

лённая) форма глагола ( 2 

ч.). Глагольные вопросы 

что делать? и что сде-

лать? * Слово   с   непро-

веряемым   написанием: 

песок. 

Число глаголов ( 2 ч.).  

Изменение глаголов по 

числам. 

Развитие речи. Составле-

ние предложений (с на-

рушенным порядком 

слов), их запись. 

Времена глагола ( 5ч.). 

Изменение глаголов по 

временам. * Слова   с   

непроверяемым   написа-

нием: квартира, герой. 

Развитие речи. Выбороч-

ное подробное изложение   

повествовательного   тек-

ста   по опорным словам 

и самостоятельно состав-

ленному плану. 

Род глаголов в про-

шедшем времени ( 2 ч.). 

Родовые  окончания  гла-

голов (-а, -о). Развитие 

речи. Составление пред-

ложений и текста. 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами ( 2ч.).  

Обобщение знаний о 

глаголе ( 4ч.).  
Морфологический разбор 

глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 
Формирование чувства 

гордости и уважения к 

защитникам России, 

русским солдатам. Раз-

витие речи.  Проведение  

«конференции» на тему 

«Части речи в русском 

ческие признаки глагола и обосно-

вывать правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и 

подготовить материал для доклада 

на конференции «Части речи в рус-

ском языке» 



языке» 

ПОВТОРЕНИЕ  (15 

Ч) 

 1,2,3,4,5 

4 класс (170 часов) 

№  

п/п  

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем учеб-

ного 

предмета  

Коли-

чество 

часов  

Программное содер-

жание  
Характеристика деятельности обучающихся   

1  Общие 

сведения  

о языке  

1  Русский язык как язык 

межнационального 

общения. Знакомство 

с различными метода-

ми познания языка: 

наблюдением, анали-

зом, лингвистическим 

экспериментом, ми-

ниисследованием, 

проектом  

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: «Государ-

ство защищает культурную самобытность всех 

народов и этнических общностей Российской 

Федерации, гарантирует сохранение этнокуль-

турного и языкового многообразия». Учебный 

диалог «Почему каждому народу важно сохра-

нять свой язык? Как общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения  о многообразии язы-

кового пространства России и о значении рус-

ского языка как языка межнационального обще-

ния. Работа в парах: придумать ситуацию ис-

пользования русского языка как языка межна-

ционального общения.  

Обсуждение возможности использования лингвис-

тического мини-исследования, проектного задания 

как методов изучения языка. Учебный диалог «Как 

выбирать источник информации при выполнении 

миниисследования, проектного задания?». Практи-

ческие работы во всех разделах курса, в ходе кото-

рых развивается умение анализировать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответст-

вии  с учебной задачей. Выполнение совместных и 

индивидуальных проектных заданий  с опорой на 

предложенные образцы во всех разделах курса 

2  Фонетика 

и графика  

2  Характеристика, срав-

нение, классификация 

звуков вне слова и в 

слове по заданным па-

раметрам. Звуко-

буквенный разбор 

слова (по отработан-

ному алгоритму)  

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?». Работа в парах: устная 

характеристика звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

звуко-буквенного разбора. Практическая работа: 

проведение звукобуквенного разбора предложен-

ных слов  

3  Лексика  5  Повторение и 

продолжение ра-

боты: наблюде-

ние  за использо-

ванием в речи 

синонимов, анто-

нимов, устарев-

Комментированное выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, которое подходит для 

заполнения пропуска  в предложении текста, 

объяснение своего выбора.  

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, 

анализ уместности использования слов в предло-



ших слов (про-

стые случаи). На-

блюдение  за ис-

пользованием в 

речи фразеоло-

гизмов (простые 

случаи) 

жениях, нахождение случаев неудачного выбора 

слова, корректировка обнаруженных ошибок (вы-

бор наиболее точного синонима).  

Работа с рисунками: соотнесение  рисунков с со-

ответствующими им фразеологизмами.  

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов 

и их значений. Работа в группах: поиск в тек-

стах фразеологизмов.  

Дифференцированное задание: работа  со слова-

рём фразеологизмов, выписывание значений 2–3 

фразеологизмов.  

Творческое задание: создание собственных шуточ-

ных рисунков, основанных  на буквальном пони-

мании значения слов, входящих в состав фразеоло-

гизма 

4  Состав 

слова  

5  Повторение: состав 

изменяемых слов, вы-

деление в словах с од-

нозначно выделяемы-

ми морфемами окон-

чания, корня, при-

ставки, суффикса. Ос-

нова слова. Состав не-

изменяемых слов (оз-

накомление). Значе-

ние наиболее упот-

ребляемых суффиксов 

изученных частей ре-

чи (ознакомление)   

Учебный диалог «Что мы помним о частях сло-

ва?», в ходе диалога даётся устная характеристи-

ка частей слова по заданным признакам (значе-

ние, способ выделения, способ обозначения). Уп-

ражнение: проведение   

по предложенному алгоритму разбора слова по 

составу.  

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по 

составу.  

Проверочная работа с последующим самоанали-

зом, отработка умений корректировать свои дейст-

вия  для преодоления ошибок в разборе слов  по 

составу 

5  Морфоло-

гия  

43  Части речи само-

стоятельные и 

служебные Имя 

существительное.  

Склонение имён 

существительных 

(кроме существи-

тельных на -мя, -

ий,  -ие, -ия; на -ья 

типа гостья,  на -ье 

типа ожерелье  во 

множественном 

числе;  а также 

кроме собственных 

имён существи-

тельных   

на -ов, -ин, -ий); 

имена существи-

тельные 1, 2, 3-го 

склонения (по-

Работа с таблицей «Части речи», анализ содер-

жания таблицы, установление основания для 

сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи. Упражнение: группировка слов  на осно-

вании того, какой частью речи они являются.  

Дифференцированное задание:  

классификация частей речи по признаку (само-

стоятельные и служебные части речи). Комменти-

рованное выполнение задания, связанного с выбо-

ром основания  для сравнения слов, относящихся 

к одной части речи, но различающихся граммати-

ческими признаками.  

Работа в группах: нахождение основания 

для группировки слов (в качестве основа-

ния для группировки могут быть исполь-

зованы различные признаки, например: по 

частям речи; для имён существительных – 

по родам, числам, склонениям, для глаго-

лов – по вопросам, временам, спряжени-

ям) Практическая работа: определение 



вторение изучен-

ного). Нескло-

няемые имена 

существительные  

(ознакомление) 

Имя прилагательное. 

Повторение: зависи-

мость формы имени 

прилагательного от 

формы имени сущест-

вительного. Склоне-

ние имён прилага-

тельных  во множест-

венном числе 

Местоимение.  Лич-

ные местоимения.  

Повторение:  

личные местоимения 

1-го и 3-го лица един-

ственного и множест-

венного числа; скло-

нение личных место-

имений 

Глагол. Изменение 

глаголов  по лицам и 

числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение).    

І и ІІ спряжение гла-

голов.  Способы опре-

деления I и II спряже-

ния глаголов.   

Наречие (общее пред-

ставление).  Значение,  

вопросы, употребле-

ние в речи 

Предлог.  Повторе-

ние: отличие пред-

логов от приставок.  

Союз; союзы и, а, но 

в простых и слож-

ных предложениях.   

Частица не, её значе-

ние  

(повторение) 

грамматических признаков имён сущест-

вительных.  

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик. Работа в парах: 

группировка имён существительных по разным 

основаниям.  

Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имён существительных с заданными 

грамматическими характеристиками. Дифферен-

цированное задание: нахождение в ряду имён су-

ществительных лишнего имени существительного 

– не имеющего какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова  в 

группе 

Практическая работа: определение грам-

матических признаков имён прилагатель-

ных.  

Комментированное выполнение задания по соот-

несению формы имени прилагательного с формой 

имени существительного.  

Работа в группах: анализ дидактического текста, 

поиск ошибок на согласование имён существи-

тельных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок 

Практическая работа: корректировка текста, за-

ключающаяся в замене повторяющихся в тексте 

имён существительных соответствующими место-

имениями.  

Работа в группах: определение уместности упот-

ребления местоимений в тексте, обнаружение ре-

чевых ошибок, связанных  с неудачным употреб-

лением местоимений 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков глаголов. Комментированное выполне-

ние задания: соотнесение глаголов и их граммати-

ческих характеристик.  

Работа в группах: объединение глаголов  в 

группы по определённому признаку (напри-

мер, время, спряжение).  

Моделирование в процессе коллективной работы 

алгоритма определения спряжения глаголов с без-

ударными личными окончаниями, следование дан-

ному алгоритму при определении спряжения гла-

гола Совместное выполнение задания: анализ тек-

ста на наличие в нём глаголов, грамматические ха-

рактеристики которых даны.  

Работа с таблицей, обобщающей результаты рабо-

ты с грамматическими характеристиками глаголов: 

чтение таблицы, дополнение примерами 

Наблюдение за наречиями: установление значения 



и особенностей употребления наречий в речи 

Практическая работа: проведение морфологиче-

ского анализа имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам.  

Дифференцированное задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова как части речи.  

Практическая работа: соотнесение понятия (скло-

нение, спряжение, неопределённая форма и т. д.) с 

его краткой характеристикой  

6  Синтаксис  16  Повторение: слово, 

сочетание слов (сло-

восочетание) и пред-

ложение, осознание 

их сходства и разли-

чий; виды предложе-

ний по цели высказы-

вания (повествова-

тельные, вопроси-

тельные и побуди-

тельные); виды пред-

ложений по эмоцио-

нальной окраске (вос-

клицательные и не-

восклицательные);  

связь между словами  

в словосочетании и 

предложении (при 

помощи смысловых 

вопросов); распро-

странённые и нерас-

пространённые пред-

ложения. Предложе-

ния  с однородными 

членами:   

без союзов, с сою-

зами а, но,  с оди-

ночным союзом и. 

Интонация пере-

числения  в пред-

ложениях  с одно-

родными членами. 

Простое и сложное 

предложение (оз-

накомление).   

Сложные предло-

жения:  

сложносочинённые с 

союзами  и, а, но; бес-

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 

предложение,  

словосочетание, слово, обосновываются их сходст-

во и различия.  

Работа в группах: классификация предложе-

ний по цели высказывания и эмоциональной 

окраске.  

Наблюдение за различиями простых и сложных 

предложений.  

Упражнение: группировка предложений по оп-

ределённому признаку. Упражнение: нахожде-

ние в тексте предложений с заданными характе-

ристиками.  

Работа с таблицей (по горизонтали  в строках – 

вид по эмоциональной окраске,  по вертикали в 

столбцах – вид по цели высказывания): подбор 

примеров для ячеек таблицы.  

Совместный анализ алгоритма синтаксического 

разбора предложений, отработка проведения раз-

бора  по предложенному алгоритму. Практическая 

работа: соотнесение изученных понятий (однород-

ные члены предложения, сложное предложение)  с 

примерами 



союзные сложные 

предложения (без на-

зывания терминов) 

7  Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция  

50  Повторение правил 

правописания, изу-

ченных  в 1–3 клас-

сах. Формирование 

орфографической 

зоркости: осозна-

ние места возмож-

ного возникнове-

ния орфографиче-

ской ошибки, ис-

пользование раз-

личных способов 

решения орфогра-

фической задачи  в 

зависимости от 

места орфограммы 

в слове. Использо-

вание  

орфографического 

словаря  для опреде-

ления (уточнения) 

написания слова. 

Формирование дей-

ствия контроля при 

проверке собствен-

ных и предложенных 

текстов.   

Ознакомление с пра-

вилами правописания 

и их применением:  

– безударные па-

дежные окончания 

имён существи-

тельных (кроме 

существительных 

на -мя, -ий,  -ие, -

ия, на -ья типа гос-

тья,  на -ье типа 

ожерелье  во мно-

жественном числе, 

а также кроме соб-

ственных имён су-

ществительных  на 

Учебный диалог «Как планировать свои действия 

по решению орфографической задачи?», по ре-

зультатам диалога актуализация последовательно-

сти действий по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучае-

мых в данном классе орфографических правил, 

следование составленным алгоритмам.  

Комментированное выполнение анализа текста 

на наличие в нём слов  с определённой орфо-

граммой. Упражнение на развитие контроля: ус-

тановление при работе с дидактическим текстом 

соответствия написания слов орфографическим 

нормам, нахождение орфографических ошибок.  

Работа в группах: нахождение ошибок на приме-

нение способа проверки орфограммы; ошибок в 

объяснении выбора буквы на месте орфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по месту орфо-

граммы.  

Работа в парах: группировка слов по типу орфо-

граммы.  

Работа в группах: группировка слов, написание ко-

торых можно объяснить изученными правилами, и 

слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя.  

Моделирование предложений, включающих слова 

с непроверяемыми орфограммами. Оценивание 

собственного результата выполнения орфографи-

ческой задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок  при спи-

сывании текстов и записи под диктовку.  

Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов  (тех, написание кото-

рых не удаётся сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения, и т.д.). 

Создание ситуации для оценки своих возмож-

ностей: выбор упражнений  на закрепление ор-

фографического материала.  

Проблемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: уточ-

нение написания слов  по орфографическому сло-

варю  (в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включённых в 



-ов, -ин, -ий);  

– безударные 

падежные окончания 

имён прилагатель-

ных;  

– мягкий знак 

после шипящих на 

конце глаголов в 

форме   

2-го лица единствен-

ного числа; – нали-

чие или отсутствие 

мягкого знака в гла-

голах  на -ться и -

тся;   

безударные личные 

окончания глаголов; 

знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами, со-

единёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Наблюдение за знака-

ми препинания в 

сложном предложе-

нии, состоящем  из 

двух простых Наблю-

дение  за знаками пре-

пинания  в предложе-

нии с прямой речью 

после слов автора 

них словарных слов. Проектное задание: состав-

ление собственных текстов диктантов  на задан-

ную орфограмму или набор орфограмм.  

Самоконтроль правильности записи текста, нахож-

дение неправильно записанных слов и исправление 

собственных ошибок. Устное высказывание при 

обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения  за орфографиче-

ским материалом 

8  Развитие 

речи  

30  Повторение и про-

должение работы, 

начатой в предыду-

щих классах: ситуа-

ции устного и пись-

менного общения 

(письмо, поздрави-

тельная открытка, 

объявление и др.); 

диалог; монолог; от-

ражение темы текста 

или основной мысли  

в заголовке.  

Корректирование 

текстов (заданных 

и собственных)  с 

учётом точности, 

правильности, бо-

Работа в группах: анализ текста, обоснование це-

лесообразности выбора языковых средств, соот-

ветствующих цели и условиям общения.  

Работа в парах: анализ дидактического текста и 

нахождение в нём смысловых ошибок.  

Творческие задания: создание устных и письмен-

ных текстов разных типов  

(описание, рассуждение, повествование). Прак-

тическая работа: выбор соответствующего задан-

ной ситуации жанра и написание письма, поздра-

вительной открытки, записки. Творческое зада-

ние: составление текстов разных типов (описа-

ние, повествование, рассуждение) на одну и ту же 

тему. Практическая работа: написание отзыва на 

прочитанную книгу.  

Работа в группах: корректировка дидактического 

текста, в котором допущены смысловые ошибки.  

Совместное выполнение задания: анализ текстов 



гатства и вырази-

тельности пись-

менной речи Из-

ложение (подроб-

ный устный и 

письменный пере-

сказ текста; выбо-

рочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид 

письменной рабо-

ты. Изучающее 

чтение.  Поиск 

информации, за-

данной в тексте в 

явном виде. Фор-

мулирование про-

стых выводов на 

основе информа-

ции, содержащей-

ся в тексте. Ин-

терпретация и 

обобщение содер-

жащейся в тексте 

информации. Оз-

накомительное 

чтение в соответ-

ствии  с постав-

ленной задачей 

по критериям: правильность, богатство, вырази-

тельность 

Анализ собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями, соотнесение своих 

действий  с предложенными алгоритмами. Само-

оценка правильности выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного текста с исходным (для 

изложений) и  с заданной темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор источника получе-

ния информации (определённый тип словаря, 

справочников) для решения учебно-практической 

задачи. Творческое задание: подготовка небольшо-

го публичного выступления 

9  Орфоэпия   0
7
  Правильная интона-

ция  в процессе гово-

рения и чтения. Нор-

мы произношения 

звуков и сочетаний 

звуков; ударение  в 

словах в соответст-

вии  с нормами со-

временного русского 

литературного языка 

(на ограниченном пе-

речне слов, отраба-

тываемом в учебни-

ке). Использование 

орфоэпических сло-

варей русского языка  

при определении 

правильного произ-

ношения слов  

Наблюдение за местом ударения и произно-

шением слов, отрабатываемых  в учебнике.  

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предла-

гаются слова из орфоэпического словарика, к ним 

нужно придумать рифмы). Дидактическое упраж-

нение: придумать предложения с отрабатываемым 

словом  из орфоэпического словарика.  

Практическая работа: поставить ударение  в сло-

вах из орфоэпического перечня, а потом правиль-

но их произнести. Творческая работа: сочинить 

рассказ, включив в него все слова  из отрабаты-

ваемого в данном учебном году орфоэпического 

перечня, а потом прочитать его всему классу. Ра-

бота в группах: найти в учебном орфоэпическом 

словаре слова  из предложенного списка (не сов-

падает  с отрабатываемым перечнем слов) и по-

ставить в них ударение.  

Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 

                                                 
7
 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот 

раздел не предусмотрены.   



Проектное задание «Ударение в словах, которые 

пришли в русский язык из французского языка».  

Работа в группах: подготовка аудиозаписи пред-

ложенного текста, при подготовке необходимо об-

ращение к учебному орфоэпическому словарю для 

определения ударения в незнакомых словах 

Резервное время  18
8
    

общее число ча-

сов по програм-

ме  

170    

 

 

 

* Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско - патриотическое  воспитание. 

2. Духовно- нравственное воспитание. 

3. Эстетическое воспитание. 

4.  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

5. Трудовое воспитание. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Ценности научного познания. 
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 Количество учебных часов на изучение разделов может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для 

обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся.  
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