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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального

общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы
начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП
«Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 
1)  познавательную  (ознакомление  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического

восприятия и логического мышления учащихся); 
2)  социокультурную (формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 
Современное  обучение  русскому  языку  не  ограничивается  знакомством  учащихся  с  системой  языка  и  его  правилами,  формированием

элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения,
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания
предметной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений;

 



 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности.

Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного

чтения.  Содержание  этих  двух  курсов  имеет  ярко  выраженную  коммуникативно-речевую  и  познавательную  направленность,
охватывающую  три  аспекта  изучения  родного  языка:  систему  языка,  речевую  деятельность  и  литературный  текст,  что  обеспечивает
реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.

   Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.

Коммуникативный принцип предусматривает:
 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
 развитие  умения  ориентироваться  в  ситуациях  общения  (понимать  цель  и  результат  общения  собеседников,  контролировать  и

корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 
 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми);
 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности;
 развитие  у  учащихся  желания  (потребности)  создавать  собственные  тексты  различной  стилевой  направленности:  деловой  (записки,

письма, объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул речевого

этикета  и  духовно-нравственного  стиля  общения,  основанного  на  уважении,  взаимопонимании  и  потребности  в  совместной
деятельности.
Познавательный принцип предполагает:

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания мира через слово;
 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие

интуиции и воображения;
 поэтапное  усвоение  важнейших  понятий  курса  от  наглядно-практического  и  наглядно-образного  уровня  до  усвоения  понятий  в

абстрактно-логической, понятийной форме; 
 осмысление  понятия  «культура»,  обеспечивающее  целостность  содержания  обучения  русскому  языку,  помогающее  выявить  пути

образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и
в общем процессе познания;

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи;
 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его

смысл, значение; 

 



 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-
грамматической (абстрактной) его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической ценности;
 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о

языке»  (последняя  предоставляет  учащимся  лишь  конечные  результаты  познавательной  деятельности,  зафиксированные  в  форме
готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-
нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми;

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через создание
собственных текстов.

Реализация  данных  принципов  позволяет  наиболее  полно  обеспечить  не  только  «инструментальную  основу  компетентности
учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

  Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря
которому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся.

  Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для свободного пользования

им в различных ситуациях общения; 
 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать),  функциональной грамотности и интеллектуальных

способностей учащихся; 
 формирование  бережного  отношения  к  языку,  его  богатству,  глубине  и  выразительности;  развитие  интереса  к  родному  языку,  его

изучению;
 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению;
 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры.

Коммуникативно-познавательная направленность  курса и  реализуемый в  нём системно-деятельностный подход нацеливают младших
школьников  на  совместное  изучение  системы  языка  (фонетических,  лексических,  грамматических  единиц)  и  осмысление  способов
функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание  курса  раскрывает  в  доступной  детям  форме  суть  и  специфику  языка  как  средства  общения  и  познания,  как  знаковой
системы особого рода. 

Содержание  курса  охватывает  довольно  широкий  круг  сведений,  относящихся  к  разным  сторонам  языка.  Учащиеся  знакомятся  с
фонетическим составом слова,  с  делением слова на  слоги  и  значащие части,  с  основными частями речи  и  важнейшими их формами,  с
различными  видами  предложений,  с  членами  предложений,  усваивают  правила  правописания.  Программа  предполагает  знакомство
учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный характер, так как оно построено с учётом
уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей.  Поэтому языковые понятия не даются в  готовом виде (или на
объяснительно-иллюстративной  основе),  а  разворачиваются  как  процесс  их  получения,  а  в  дальнейшем  —  как  деятельность  по  их
усвоению. 

 



Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности
человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления.

Большое  значение  в  Программе  придаётся  изучению  языка  как  знаковой  системы,  так  как  она  позволяет  обратить  внимание  на
взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к
семантической  стороне  языка  создаёт  условия  для  гармоничного  развития  образного  и  логического  мышления.  При  этом  повышается
речевая  активность  и  функциональная  грамотность  детей,  возникает  интерес  и  появляется  бережное  отношение  к  родному  языку,  его
богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся.

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного
процесса  — анализа  и  синтеза,  присутствующих  в  важнейших  мыслительных  операциях  (сравнение,  классификация,  систематизация  и
обобщение).

В число основных содержательных линий Программы входят:
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация ;
 развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют
упражнения  на  словообразование.  Другой  особенностью  данной  Программы  является  подход  к  изучению  частей  речи,  меняющий
отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении
грамматики они работают с целой группой (классом)  слов,  имеющих общие признаки.  Здесь важна не  столько функция наименования,
сколько  функция  обобщения,  освоение  которой  необходимо  для  развития  абстрактно-логического  мышления  (способ  образования
понятий).

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в
содержание включено формирование умений классифицировать  (группировать)  слова по разным основаниям (смысловым и формально-
грамматическим).  Эти  учебные  умения  помогают  учащимся  различать  особенности  работы  со  словом  с  его  конкретным  значением  в
лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике.

Такой  подход  подводит  учащихся  к  самостоятельному  выводу  о  наличии  у  целого  класса  слов  общих  признаков  (грамматического
значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации и обобщения
слов.  Осознание  различий  между  грамматическим  (обобщённым)  и  лексическим  (единичным)  значением  слова  позволяет  уйти  от
формального изучения грамматики.

В  курсе  изменён  подход  к  изучению  предложений.  Предложение  рассматривается  как  основная  коммуникативная  единица  языка.
Сначала  формируется  представление  о  предложении  в  целом (смысловая  и  интонационная  завершённость,  связи  слов  в  предложении).
Затем  дети  учатся  классифицировать  предложения  по  интонации  (восклицательные  —  невосклицательные),  по  цели  высказывания
(повествовательные,  вопросительные,  побудительные).  После  того  как  они  накопят  опыт  наблюдений  за  предложением  в  различных
речевых ситуациях, вводятся определения понятий.

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в
любую  деятельность  и  составляют  основу  учебной  деятельности.  Формируются  умения  ставить  цель,  определять  последовательность
действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 

 



Программой  предусматривается  отработка  навыков  чистописания  —  своеобразная  графическая  «гимнастика»,  где  используются
образцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов
и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

 Отдельный,  весьма  важный  элемент  Программы  — знакомство  со  словарём.  Предполагается  знакомство  младших  школьников  с
разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и
письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о
средствах общения (вербальных и невербальных).

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как
средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную
речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание
речи и форму её выражения.

Помимо общих представлений о тексте,  ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повествование,  описание,
рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя),
наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов.

Рассмотрение  языка  как  средства  общения  в  конкретных  коммуникативно-речевых  ситуациях  и  текстах  (научных,  деловых,
художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.

Место  предмета  в    учебном  плане
В 3-4 классах — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю

и культуру страны; 
• осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  понимание  роли  русского  языка  как

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
• осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 
• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми

идёт работа на уроках русского языка; 

 



• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве
человека,  о  нравственноэтических нормах поведения и  правилах межличностных отношений,  в  том числе отражённых в
текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 
• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
• проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с  использованием  адекватных  языковых

средств для выражения своего состояния и чувств; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
• уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,

традициям и творчеству своего и других народов; 
• стремление  к  самовыражению  в  искусстве  слова;  осознание  важности  русского  языка  как  средства  общения  и

самовыражения; 
физического воспитания, формирования 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 и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт

работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с
которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 экологического воспитания: 
• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

• неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о системе языка

как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 



• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы

познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия
  базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения
языковых единиц (частеречная принадлежность,  грамматический признак,  лексическое значение и другое);  устанавливать
аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов);

классифицировать языковые единицы; 
• находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе  предложенного  учителем  алгоритма

наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при  работе  с  языковыми  единицами,  самостоятельно  выделять  учебные
операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма,
формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

         базовые исследовательские действия: 
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных

критериев); 
• проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  миниисследование,  выполнять  по  предложенному

плану проектное задание; 
• формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведённого  наблюдения  за

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе
анализа предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 



        работа с информацией: 
• выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения  запрашиваемой  информации,  для

уточнения; 
• согласно заданному алгоритму находить представленную в  явном виде информацию в предложенном источнике:  в

словарях, справочниках; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
• соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных  представителей)  правила

информационной безопасности при поиске информации в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении  слова,  о

происхождении слова, о синонимах слова); 
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
• понимать  лингвистическую информацию,  зафиксированную в  виде  таблиц,  схем;  самостоятельно  создавать  схемы,

таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия
         Общение:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой
среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 



         готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения,
выполненного миниисследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия:
         Самоорганизация:

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
• соотносить результат деятельности с  поставленной учебной задачей по выделению, характеристике,  использованию

языковых единиц; 
• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную

ошибку; 
• 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,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 



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 звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 
• определять  функцию разделительных мягкого и  твёрдого знаков в  словах;  устанавливать  соотношение звукового и

буквенного  состава,  в  том  числе  с  учётом  функций  букв  е,  ё,  ю,  я,  в  словах  с  разделительными  ь,  ъ,  в  словах  с
непроизносимыми согласными; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 
• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• определять значение слова в тексте; 
• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж;

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 
• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 
• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и

родом имён существительных; 
• распознавать  глаголы;  различать  глаголы,  отвечающие  на  вопросы  «что  делать?»  и  «что  сделать?»;  определять

грамматические  признаки  глаголов:  форму  времени,  число,  род  (в  прошедшем  времени);  изменять  глагол  по  временам
(простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 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;  разделительный  твёрдый  знак;  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 



• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
• формулировать  устно  и  письменно  на  основе  прочитанной  (услышанной)  информации  простые  выводы  (1-2

предложения); 
• строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (3-5  предложений  на  определённую  тему,  по

результатам  наблюдений)  с  соблюдением  орфоэпических  норм,  правильной  интонации;  создавать  небольшие  устные  и
письменные  тексты  (2-4  предложения),  содержащие  приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с
использованием норм речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 
• определять ключевые слова в тексте; 
• определять тему текста и основную мысль текста; 
• выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 
• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 
• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения учебных

задач;  уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 

4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных
духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 
• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 



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

• устанавливать  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  (в  объёме  изученного)  по  комплексу  освоенных
грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени
существительного как части речи; 

• определять  грамматические  признаки  имён  прилагательных:  род  (в  единственном  числе),  число,  падеж;  проводить
разбор имени прилагательного как части речи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение,
время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы
в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3го
лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
• различать распространённые и нераспространённые предложения; 
• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать

предложения с однородными членами в речи; 
• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и
сложные  предложения,  состоящие  из  двух  простых  (сложносочинённые  с  союзами  и,  а,  но  и  бессоюзные  сложные
предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
• применять  изученные  правила  правописания,  в  том  числе:  непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя,  ий,  -ие,  -ия,  на  -ья  типа  гостья,  на  ье  типа  ожерелье  во  множественном  числе,  а  также  кроме  собственных  имён
существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на
конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
безударные  личные  окончания  глаголов;  знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  соединёнными
союзами и, а, но и без союзов; 

 



• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 
• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 
• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства

в ситуации общения; 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические 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 другие); 

• 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 в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на

основе  прочитанной  (услышанной)  информации;  интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте  информацию;
осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
• уточнять  значение  слова  с  помощью  справочных  изданий,  в  том  числе  из  числа  верифицированных  электронных

ресурсов, включённых в федеральный перечень

 



Содержание учебного предмета, курса
3 класс

Состав слова (морфемика)  
Овладение понятием «родственные (однокоренные)  слова».  Различение однокоренных слов и

разных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов
и  слов  с  омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Роль окончаний в  словах (для  связи слов  в  предложении).
Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология  

Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. Знание средств их
выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение  имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».  Различение  имён
существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение  существительных  по  числам.
Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический
разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и
группировка  слов  по  вопросам.  Изменение  прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам,  кроме
притяжательных прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  Значение  и
употребление в речи. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи.  Основные  признаки.  Классификация  глаголов  по
вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и
что делать? Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Частица не, её значение. 
Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение
признаков  предложения.  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых
вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  Нахождение  и  самостоятельное
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а,  но.  Использование
интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными  членами.  Роль  предложения  в  речевом
общении, его коммуникативная функция. 
Орфография и пунктуация 

Практическое  усвоение  понятия  «орфограмма».  Формирование  орфографической  зоркости,
использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк, чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 



 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 раздельное написание предлогов с другими словами: с именами существительными, личными
местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое
овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой),  в том числе при общении с помощью
средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста.
Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в
тексте.  Последовательность  частей  текста  (абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:
озаглавливание,  корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.
Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и
поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности,  богатства  и выразительности речи;  использование в  текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с  основными видами изложений и сочинений (без  заучивания определений):  изложение
подробное и выборочное,  изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование,  сочинение-
описание,  сочинение-рассуждение.  Освоение  позитивной  духовно-нравственной  модели  общения,
основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

4 класс

 Язык и речь. (Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
 Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста.
Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный
текст).
 Предложение. Предложение  как  единица  речи.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и
интонации.  Знаки  препинания  в  конце  предложений.  Диалог.  Обращение.  Знаки  препинания  в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).
  Составление предложений с обращением.
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
  Разбор предложения по членам предложения.
Предложение.
Однородные  члены  предложения. Однородные  члены  предложения  (общее  представление).
Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении.

 



Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация,
знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с
однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки
препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи.
       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова.
Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.  Синонимы,  антонимы,
омонимы.  Устаревшие  и  новые  слова.  Заимствованные  слова.  Устойчивые  сочетания  слов
(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
   Формирование  умения  правильно  выбирать  слова  для  выражения  мысли в  соответствии с  типом
текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.
Состав  слова. Состав  слова.  Распознавание  значимых  частей  слова.  Морфемный  и
словообразовательный  разбор  слов  типа подснежник,  русский,  травинка,  смелость,
маленький. Развитие  навыка  правописания  гласных  и  согласных  в  корнях  слов  на  более  сложном
материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого
(ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-
звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное,  местоимение,  предлог).  Наречие  как  часть  речи  (общее  представление),  значение,
вопросы.  Правописание  наиболее  употребительных  наречий  с  суффиксами  -о,  -а (близко,  быстро,
интересно,  влево,  направо,  заново,  справа,  слева,  издалека). Роль  наречий  в  предложении
(второстепенный член предложения).
Имя существительное.
       Склонение  имен  существительных  (повторение).  Развитие  навыка  в  склонении  имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
       Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен
существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен  существительных  1-го  склонения.  Второе
склонение  имен  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен  существительных  2-го
склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
3-го склонения.
    Правописание  безударных падежных окончаний имен существительных 1,  2  и  3-го  склонения  в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление).  Развитие
навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном  числе  в  каждом  из  падежей.  Упражнение  в  употреблении  падежных  форм  имен
существительных  с  предлогом  и  без  предлога  в  речи (пришёл  из  школы,  из  магазина,  с  вокзала;
работать  в  магазине,  на  почте;  гордиться  товарищем,  гордость  за  товарища;  слушать  музыку,
прислушиваться к музыке).
    Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Развитие  навыка  правописания
окончаний  имен  существительных  во  множественном  числе.  Формирование  умений  образовывать
формы  именительного  и  родительного  падежей  множественного  числа (инженеры,  учителя,
директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное.
   Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Связь  имен  прилагательных  с  именем  существительным.
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении
имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.
    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся
на  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).  Способы  проверки  правописания  безударных  падежных  окончаний  имен
прилагательных (общее представление).
   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном
числе.

 



     Склонение  имен  прилагательных  в  женском  роде  в  единственном  числе.  Развитие  навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.
   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
   Употребление  в  речи  имен  прилагательных  в  прямом  и  переносном  значениях,  прилагательных-
синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение.
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов
с  местоимениями (к  тебе,  у  тебя,  к  ним). Развитие  навыка  правописания  падежных  форм  личных
местоимений  в  косвенных  падежах (тебя,  меня,  его,  её,  у  него,  с  нею). Упражнение  в  правильном
употреблении  местоимений  в  речи.  Использование  местоимений  как  одного  из  средств  связи
предложений в тексте.
Глагол.
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в
изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном
числе.
     Неопределенная  форма  глагола  (особенности  данной  формы).  Образование  временных  форм от
неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных
глаголов в неопределенной форме.
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  Развитие
умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и
число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа
после шипящих.
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных
личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м
лице  и  в  неопределенной  форме  по  вопросам  (что  делает? умывается, что
делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся  в  возвратных глаголах в  3-м лице и -ться в
возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).
    Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  родовых  окончаний  глаголов  в
прошедшем  времени,  правописание  суффиксов  глаголов  в  прошедшем  времени (видеть  —  видел,
слышать — слышал)
   Употребление  в  речи  глаголов  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголов-синонимов,  глаголов-
антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных
падежах с  предлогами и без предлогов (тревожиться за отца,  беспокоиться об отце,  любоваться
закатом, смотреть на закат).                                
Повторение изученного. Связная речь
     Речь и ее значение в речевой практике человека.  Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость  речи  от  речевой  ситуации.  Текст.  Текст,  основная  мысль,  заголовок.  Построение
(композиция)  текста.  План.  Составление  плана  к  изложению  и  сочинению  (коллективно  и
самостоятельно).  Связь  между  предложениями  в  тексте,  частями  текста.  Структура  текста-
повествования, текста-описания, текста-рассуждения.
    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей
речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному
плану.
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений,
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.
     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков,
демонстрационной  картине,  по  заданной  теме  и  собственному  выбору  темы  с  предварительной
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.
     Речевая  этика:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,  просьбы;  слова,  используемые при
извинении и отказе.

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 класс

Тематическое
планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

Мир общения. Повторяем — узнаём новое (18 ч)
Собеседники. Диалог

4

• анализировать речевую модель общения: речь партнёра 
(собеседника) по речевому общению, цель и тему общения, 
его результат;
• понимать речевые задачи общения: сообщить 
(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, 
похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, 
доказать, посоветовать, воодушевить);
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации 
общения;
• контролировать и корректировать своё высказывание в 
зависимости от ситуации общения;
• различать диалогическую и монологическую речь;
• составлять диалоги, основанные на известных правилах 
продуктивного общения;
• составлять устные тексты различных типов: повествование, 
описание, рассуждение;
• пересказывать текст с помощью опорных слов, с 
ориентировкой на главную мысль высказывания;
• писать изложения по составленному плану;
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную 
тему, по личным впечатлениям;
• делать полный и краткий пересказ текста;
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, 
передавать своё отношение к высказанному.

Культура  устной  и
письменной речи

3

Текст

7

Контрольный диктант

2

Работа над ошибками 2

Язык — главный помощник в общении (42 ч)
Язык — главный 
помощник в общении

1 • проводить звуко-буквенный анализ слов;
• определять самостоятельно ударение в словах, делить слова 
на слоги;
• уметь переносить слова в соответствии с существующими 
правилами;
• находить в тексте слова с изученными орфограммами, 
объяснять их;
• записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков и 
искажений;
• каллиграфически правильно списывать слова, предложения 
и тексты;
• знать признаки слова, словосочетания и предложения;
• составлять словосочетания по заданным моделям;
• проводить синтаксический анализ предложения, определяя 
его вид по цели высказывания, по интонации;
• находить главные и второстепенные члены предложения, 
находить связь между ними по вопросам;
• находить однородные члены предложения, уметь ставить 
при них запятые (простейшие случаи).

Звуки и буквы 2
Слог, ударение 2
Девять правил 
орфографии 10
Слово и его значение 13
Словосочетание 2
Предложение 1
Главные члены 
предложения

3

Предложения с 
однородными членами

2

Контрольный диктант 2
Работа над ошибками 2
Работы по развитию речи 2

Состав слова (20 ч)

 



Повторение значимых 
частей слова

1 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 
суффикс и окончание;
• составлять с помощью условных обозначений схему состава 
слова;
• образовывать слова по заданным схемам и 
словообразовательным моделям;
• объяснять значение морфем: корня, приставки, суффикса 
(элементарные случаи);
• выделять в слове основу и окончание;
• понимать роль окончания для связи слов в предложении и 
словосочетании;
• различать однокоренные слова и формы одного слова;
• образовывать слова с заданными морфемами;
• образовывать сложные слова на базе предложенных 
словосочетаний;
• находить в слове орфограмму, определять её, применять 
нужный алгоритм для её проверки;
• знать алгоритмы проверки изученных орфограмм корня 
(безударные гласные, парные звонкие и глухие согласные, 
непроизносимые согласные, удвоенные согласные,
непроверяемые написания);
• объяснять употребление разделительных ь и ъ с опорой на 
состав слова; объяснять написание основных приставок 
русского языка, правильно писать приставки, формировать 
представление о единообразии их написания;
• различать приставку и предлог;
• иметь представление об исторических фонетических 
чередованиях согласных звуков в корнях слов.

Корень 5
Приставка 3
Суффикс 2
Окончание 2
Как образуются слова 3
Контрольный диктант 2
Работа над ошибками 2

Части речи (6 ч)
Систематизация знаний по
разделу «Части речи»

5

• определять части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол) по обобщённому значению 
предметности, действия, признака и по вопросам;
• систематизировать имеющиеся знания о частях речи;
• понимать отличие знаменательных частей речи от 
служебных;
• верно использовать слова разных частей речи в собственных
высказываниях.

Работы по развитию речи 1

Имя существительное (30 ч)
Повторяем, что знаем 3 • различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные;
• определять число имён существительных;
• определять род имён существительных, согласовывать с 
ними слова других частей речи;
• определять падеж имени существительного по 
предложенному алгоритму;
• изменять имена существительные по падежам;
• верно употреблять в речи имена существительные с 
проблемным определением рода;
• сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода с шипящими согласными на конце;
• образовывать формы множественного числа имён 
существительных при наличии вариантных окончаний;

Число имени 
существительного

3

Род имён 
существительных

4

Мягкий знак (ь) на конце 
имён существительных 
после шипящих

3

Изменение имён 
существительных по 
падежам (склонение)

2

Именительный падеж 1
Родительный падеж 2
Дательный падеж 1

 



• разбирать имя существительное как часть речи (начальная 
форма, собственное/нарицательное, 
одушевлённое/неодушевлённое, род, число, падеж).

Винительный падеж 1
Творительный падеж 2
Предложный падеж 1
Изменение имён
существительных по 
падежам (склонение)

2

Как разобрать имя 
существительное

2

Контрольный диктант 1
Работа над ошибками 1
Работы по развитию речи 1

Местоимение (3 ч)

Местоимение 3

• сравнивать по значению и функции имена существительные 
и личные местоимения;
• употреблять личные местоимения в речи;
• редактировать тексты, используя личные местоимения,
устранять повторы слов в предложении, используя личные 
местоимения.

Глагол (26 ч)
Глагол как часть речи 3 • распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков;
• определять время глаголов;
• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени;
• определять число глаголов;
• верно писать не с глаголами;
• писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы;
• грамотно использовать нужные формы глаголов в 
собственных устных высказываниях и письменной речи.

Изменение глаголов по 
временам

2

Глаголы настоящего 
времени

1

Глаголы прошедшего 
времени

1

Глаголы будущего 
времени

3

Неопределённая форма 
глагола

3

Изменение глаголов по 
числам

3

Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени

3

Не с глаголами 3
Разбор глагола как части 
речи

2

Контрольный диктант 1
Работа над ошибками 1

Имя прилагательное (16 ч)

Имя прилагательное как 
часть речи

3 • находить имена прилагательные в тексте по их значению и 
грамматическим признакам;
• определять связь имени прилагательного с именем 
существительным;
• верно писать безударные окончания имён прилагательных, 
используя предложенный алгоритм;
• делать разбор имени прилагательного как части речи: 
определять род, число и падеж имени прилагательного;
• анализировать роль имён прилагательных в художественном
тексте;

Изменение имён 
прилагательных по родам, 
числам и падежам

10

Контрольный диктант 1

 



• объяснять роль имён прилагательных в речи;
• использовать имена прилагательные в собственных речевых 
произведениях.

Работа над ошибками 1
Работы по развитию речи 1

Повторение (9 ч)
Повторение изученного за 
год

6 • систематизировать знания по всем разделам русского языка, 
изученным в 3 классе;
• закрепить навык нахождения в тексте изученных 
орфограмм;
• повторить алгоритм проверки изученных орфограмм;
• анализировать и составлять собственные тексты разных 
типов;
• понимать цели речевого общения, знать правила речевого 
общения.

Контрольный диктант 1
Контрольное списывание 1
Работа над ошибками

Итого

1

170

4 класс

Тематическое
планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

Повторяем - узнаём новое (16 ч)
Речевое общение
Речь устная и письменная

2 ч

Использовать родной язык в соответствии с целями речевого
общения,  подбирая  соответствующие  слова  и  выражения.
Определять  условия и способы общения, конкретную цель и
результат  коммуникации  (материальный  или  духовный).
Проявлять  к  собеседникам  необходимое  уважение,
стремление  к  взаимопониманию  и  к  получению  общего,
итогового результата общения. Анализировать речь партнёра,
поддерживая  беседу  репликами.  Осмысливать  сказанное,
выделяя  главное,  владеть  элементарным речевым этикетом.
Договариваться с партнёром по общению.
Определять  цели,  тему,  способы  и  результаты  общения.
Находить  в  процессе  общения  соответствующие  языковые
средства для выражения собственного мнения или убеждения
партнёра.  Распознавать  виды  текстов:  повествование,
рассуждение,  описание.  Писать  изложения  и  сочинения
повествовательного  характера  с  использованием  элементов
рассуждения и описания. Озаглавливать текст с опорой на его
тему  или  основную мысль.  Составлять  план  текста,  делить
текст на части.  Владеть  позитивным настроем при общении.
Объяснять значение слова и речевых средств для разрешения
конфликтной ситуации.
Контролировать  и  корректировать  своё  высказывание  в
зависимости  от  ситуации  общения  и  степени
подготовленности  партнёра  к  беседе.  Выбирать  языковые
средства,  в  том  числе  и  обращение,  в  соответствии  с
ситуацией  общения.  Находить  обращения  в  тексте.
Использовать знаки
препинания  для  выделения  обращения  (при  записи  текста).
Составлять диалоги при работе в паре, используя обращение и
слова речевого этикета.
Определять  тип  текста  (повествование,  описание,
рассуждение).  Формулировать  тему и главную мысль текста.
Составлять  план  текста  (развёрнутый  и  сжатый).  Излагать

Цель речевого общения

2 ч

Речевая культура.
Обращение

4 ч

Текст как речевое
произведение

5 ч

 



(устно
и  письменно)  текст  по  составленному  плану.  Объяснять
различие  художественных  текстов,  научных  и  деловых.
Доказывать  принадлежность  текста  к  художественной,
научной или  деловой речи.  Составлять  собственные тексты

Административная
контрольная работа.

Контрольная работа. Работа
над ошибками

3 ч

Язык как средство общения (30 ч)
Средства общения

 8 ч

Объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека.
Рассказывать  об  основных  этапах  развития  письменности,
сравнивать  язык и другие средства  человеческого общения.
Объяснять  значение  учения  в  школе,  позитивно  оценивать
роль знаний и учения для самостоятельной жизни. Находить в
учебнике  и  других  книгах  необходимую  информацию.
Систематизировать  знания об основных языковых единицах
(звуки,  буквы,  слова,  предложения,  тексты),  давать
определения основным языковым единицам. Находить в слове
орфограмму и определять алгоритм её проверки
Определять  тип  предложения  по  цели  высказывания  и  по
интонации,  объяснять  особенности  и  назначение  каждого
типа предложений.  Использовать  предложения всех типов в
собственных речевых произведениях (устных и письменных)
Выделять  главные  и  второстепенные  члены  предложения.
Распространять предложения второстепенными членами
Находить  однородные  члены  предложения.  Составлять
предложения  с  однородными  членами,  соединёнными  и  не
соединёнными союзами.
Ставить  знаки  препинания  при  однородных  членах
предложения
Сравнивать  простые  и  сложные  предложения  на  основе  их
значения и количества грамматических основ.  Ставить  знаки
препинания  в  элементарных  сложных  предложениях.
Объяснять  роль союзов в сложном предложении.  Составлять
элементарные сложные предложения
Выделять  словосочетания  из  предложения  на  основе
вопросов.  Находить  связь  слов  в  словосочетании,  выделять
главное  и  зависимое  слова.  Составлять  словосочетания
разных  типов.  Распространять  предложения
словосочетаниями.  Составлять  тексты-рассуждения,
объяснять различия между предложением и словосочетанием
Сравнивать  слова по значению и форме (звуко-буквенной и
формально-грамматической).  Объяснять  специфику
замещающей функции слова
как  языкового  знака,  имеющего  не  только  план  выражения
(звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и
план содержания
(значение  слова),  с  помощью  моделей  слова.  Пользоваться
лингвистическими  словарями  разных  типов,  объяснять  их
устройство и назначение. Находить в тексте и использовать

Предложение

2 ч

Главные и второстепенные 
члены предложения

4 ч

Предложения с 
однородными членами

3 ч

Простые и сложные 
предложения

3 ч

Словосочетание 2 ч

 



в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы,
омонимы, многозначные слова

Контрольная работа по 
теме (Раздел «Проверь 
себя») 1 ч

Слово и его значение 5 ч
Проверочная работа. Работа

над ошибками
2 ч

Состав слова (14 ч)
Состав слова.

Однокоренные слова
12 ч

Разбирать  слова  по  составу,  выделять  корень,  приставку,
суффикс,  окончание.  Определять  значение,  которое
привносит в слово каждая морфема. Находить значимые части
слова (ко-
рень,  приставку,  суффикс),  опираясь  на  их  единообразное
написание.  Объяснять  написание  слова  с  точки  зрения
орфографии. Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать
под  диктовку  тексты  с  изученными  орфограммами
(безударные  падежные  окончания  существительных,
безударные  окончания  имён  прилагательных,  безударные
личные окончания глаголов)

Контрольная работа. Работа
над ошибками

2 ч

Слово как часть речи (68 ч)
Слово как часть речи

4 ч
Различать  слова разных частей речи на основе общности их
значения, грамматических признаков и роли в предложении.
Сравнивать  лексическое  и  грамматическое  значения  слова,
понимая более отвлечённый, обобщающий характер значения
грамматического.  Составлять  текст-рассуждение,  доказывать
принадлежность слова к определённой части речи.  Находить
имена существительные в тексте, определять их особенности:
собственное  или  нарицательное,  одушевлённое  или
неодушевлённое; род, число, падеж.
Применять  алгоритм  определения  падежа  имени
существительного.  Определять  падеж  несклоняемых  имён
существительных.
Различать  имена  существительные  1,2  и  3-го  склонения  на
основе их рода и окончания.
Осознанно  применять  алгоритм  определения  безударных
падежных  окончаний  имён  существительных.  Сравнивать
имена  существительные  в  разных  падежных  формах  по
вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым
предлогам  и  по  окончаниям.  Объяснять  необходимость
знания
падежа  и  склонения  имени  существительного  для  верного
написания его окончания. Использовать в речи несклоняемые
имена  существительные,  верно  определяя  их  род  и
согласовывая с другими словами без нарушения норм
культуры  речи.  Анализировать  имя  существительное  как
часть  речи,  указывая  начальную  форму,  род,  склонение,
падеж, число.
Выделять в предложении сочетание имени существительного
с  именем  прилагательным,  ставить  вопрос  от
существительного  к  прилагательному.  Использовать  при

Имя существительное
17 ч

Административная
контрольная работа.
Контрольная работа.
Работа над ошибками

3 ч

Имя прилагательное
8 ч

Контрольная работа
1 ч

Местоимение
3 ч

Контрольная работа. Работа
над ошибками 2 ч

Глагол
24 ч

Контрольная работа. Работа
над ошибками

2 ч

Имя числительное
2 ч

Наречие 2 ч

 



письме  алгоритм  определения  безударных  окончаний  имён
прилагательных. Образовывать имена прилагательные от слов
других  частей  речи  с  помощью  суффиксов.  Анализировать
имя  прилагательное  как  часть  речи,  определять  начальную
форму, число, род (в единственном числе), падеж. Сохранять
в  памяти  поставленную  задачу,  использовать  приёмы
запоминания.
Контролировать  и  корректировать  свои действия,  оценивать
их. Сравнивать местоимения с именами существительными по
функции и по грамматическим признакам.  Определять  лицо,
число  и  падеж  личных  местоимений.  Склонять  личные
местоимения  в  единственном  и  во  множественном  числе.
Применять  правило  написания  местоимений  с  предлогами.
Использовать местоимения в собственных текстах.
Находить  глаголы  в  предложении  на  основе  их  значения,
грамматических  признаков  и  роли  в  предложении.
Определять  время  и  число  глагола,  его  род  в  форме
прошедшего  времени.  Образовывать  формы  настоящего,
прошедшего  и  будущего  времени  глагола.  Находить
начальную  форму  глагола,  не  изменяя  его  вид  (без
использования  термина). Изменять  глаголы  в  настоящем  и

Повторение изученного за год (8 ч)
Итого 136 ч

 


	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	3 КЛАСС
	4 КЛАСС

		2023-11-21T14:38:44+0300
	Епифанова В.Н.




